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Раздел I

ПОТЕНЦИАЛ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИИ 
СОЦИАЛЬНО МЫСЛЯЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА



О. Т. Коростелева (Барнаул)

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 
В ИЗУЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Человек как универсальное существо неизбежно становится в со-
временной науке объектом не только междисциплинарного, но и меж-
отраслевого исследования, объединяя усилия представителей есте-
ственно-научного, социогуманитарного и технического знания. При 
этом отдельные научные дисциплины все более активно обращаются 
к проблеме человека, стремясь расширить сферу своих полномочий 
в его целостном исследовании. Как подчеркивают авторы коллектив-
ной монографии, «современный этап истории гуманитарных наук раз-
ворачивается под знаком так называемого антропологического пово-
рота, суть которого состоит в том, что во всех гуманитарных исследо-
ваниях исходной предпосылкой и горизонтом становится человек как 
действующий субъект во всей полноте его характеристик» [1, с. 21].

Что же касается социологии, то ее поворот к человеку, казалось бы, 
не нуждается в дополнительном обосновании. Во-первых, несмотря 
на то, что термин «социология» переводится как «наука об обществе», 
возникновение этой науки в 30–40-е гг. XIX в. (в период зарождения 
в Европе основ гражданского общества) тесно связано с осознани-
ем зависимости не только человека от состояния социальной систе-
мы, но и самой этой социальной системы от свободного волеизъяв-
ления и деятельности отдельных людей. Во-вторых, особое внимание 
к человеку демонстрируют современные неклассические и постне-
классические парадигмы, приходящие на смену социологизму XIX в. 
По словам А. И. Субетто, «центральным звеном в системе тотальной 
неклассичности выступает новый человекоцентризм бытия, в кото-
ром человек начинает нести ответственность за динамику социопри-
родной гармонии, берет на себя ответственность за управление этой 
динамикой» [2, с. 177].

Проблема, однако, заключается в том, что человек в социологии 
традиционно рассматривается преимущественно как личность (субъ-
ект и объект общественных отношений). В этом, конечно, нет ни-
чего странного или неправильного, но среди элементов в структуре 
самой личности авторы нередко сосредоточивают внимание на со-
циальных статусах и ролях, которые по праву можно считать «соб-
ственно социальными» характеристиками человека. Если такая по-
знавательная установка проводится последовательно и абсолютизи-
руется, возникает реальная опасность сведения личности и всего че-
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ловека к его абстрактной статусно-ролевой модели, которую Р. Да-
рендорф обозначил как Homo sociologicus: «В обоих понятиях — ста-
туса и роли — избегается регресс к личности в качестве психологи-
ческой системы. Хотя они и возводимы к личности, они не выходят 
за рамки социологического анализа, а трактуются как специфические 
для социологической теории элементарные частицы. Следовательно, 
все дальнейшие социологические гипотезы будут высказываниями 
не о лицах, а о статусах и ролях, причем статус постоянно обознача-
ет позицию, а роль — ее эквивалент в поведении личностей. В той 
мере, в какой в социологическом анализе рассматривается отдель-
ная личность, она постоянно понимается в качестве обладательни-
цы статуса и ролей» [3, с. 316].

Теоретико-методологическая недостаточность данной позиции 
становится сегодня все более очевидной, все чаще подвергается кри-
тике (см., например: [4]).

На наш взгляд, преодоление данной тенденции «социологиче-
ского редукционизма» предполагает активное и органичное вклю-
чение в предметное поле социологии человека не только как лич-
ности, но и во всех остальных «ипостасях» его бытия: как индивида, 
индивидуальности и целостного универсального существа. Остано-
вимся на этих возможностях социологической науки более подробно.

Индивид как отдельный, относительно обособленный представи-
тель определенного вида (социальной группы, общности) неизбеж-
но включается в контекст подавляющего большинства конкретных 
социологических исследований, так как именно к отдельному, эмпи-
рически наблюдаемому респонденту непосредственно апеллирует со-
циолог. Этот очевидный факт дополнительно актуализируется в кон-
цепциях социологического номинализма, признающего онтологиче-
скую первичность и подлинную реальность единичного бытия. Прав-
да, методология современной социологической науки не принимает 
позиции крайнего номинализма (который привел бы к абсурдному 
отрицанию реальности социальных систем), но пристальное внима-
ние к индивидам, из которых, собственно, и состоят социальные общ-
ности и социальные группы, выполняет, по выражению Б. Г. Кузнецо-
ва, «очень отчетливую гносеологическую функцию: оно защищает ко-
нечное, сенсуально постижимое, индивидуальное от поглощения бес-
конечным абстрактным множеством» [5, с. 105]. Применительно же 
к описанию результатов социологических исследований это означает 
выбор таких его форм, которые обеспечивают переход от абстрактно-
всеобщего к конкретно-всеобщему знанию, воплощающему в себе «бо-
гатство особенного, индивидуального, отдельного» [6, с. 90].
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Человека как индивидуальность, т. е. совокупность уникальных, 
неповторимых черт, присущих именно данному конкретному инди-
виду, делают центром социологического изучения представители «ме-
тодологического индивидуализма», наиболее радикальным из кото-
рых считается Р. Будон. С точки зрения Р. Будона, «для объяснения 
любого социального феномена — относится ли он к демографии, по-
литической науке, социологии или любой другой социальной науке — 
необходимо воспроизвести мотивации индивидов, связанные с изу-
чаемым феноменом, и понять этот феномен как результат агрегации 
индивидуального поведения, определяемого этими мотивациями» 
(цит. по: [7, с. 172]). Однако пожалуй, еще важнее отметить в этом 
плане формирование и развитие такой относительно новой отрас-
ли социологической науки, как социология индивидуальности. Со-
циальная актуальность и значимость данной проблематики в совре-
менном обществе, на наш взгляд, исключительно велики. Социоло-
гия может и должна рассматривать сегодня человеческую индивиду-
альность как важнейшую социальную и личностную ценность. Боль-
шой интерес представляют, в частности, социологические исследо-
вания условий, факторов и механизмов, способствующих либо пре-
пятствующих раскрытию и реализации индивидуальности живущих 
в обществе людей. Так, в результате детального анализа обнаружива-
ется амбивалентность эффектов социализации, которая может при-
водить, с одной стороны, к индивидуализации, с другой — к стандар-
тизации и унификации человеческого бытия.

Самое же главное в осуществлении «антропологического поворота» 
в социологии — постоянно помнить и учитывать, что в обществе жи-
вет и действует целостный и универсальный человек, которого фило-
софы называют микрокосмом и моделью мира, а антропологи харак-
теризуют как космопсихобиосоциальное существо. Механизмы и фор-
мы взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения этих сто-
рон, аспектов, граней человеческого бытия (социального и биологиче-
ского, сознательного и бессознательного, рационального и иррацио-
нального) в той или иной степени включаются и в контекст общесо-
циологических концепций, и в предметную сферу целого ряда отрас-
левых социологий. В качестве примера приведем такие содержатель-
но близкие отрасли социологической науки, как медицинская социо-
логия, социология здравоохранения и социология здоровья. При этом, 
если социология здравоохранения может работать в рамках традици-
онного институционального подхода, а социология медицины сосре-
доточивается на анализе определенного вида профессиональной дея-
тельности, то социология здоровья непосредственно изучает характер 
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влияния социальных условий и факторов, а также личностных устано-
вок и ценностных ориентаций на морфофункциональное и психоэмо-
циональное благополучие человека. С другой стороны, учитывается 
огромное значение биологических и психологических характеристик 
человека для его личностной самореализации, достижения им различ-
ных социальных статусов и исполнения социальных ролей.

В заключение отметим, что приведенная выше градация форм об-
ращения социологии к изучению человека (как индивида, индивиду-
альности, личности и целостного существа) является весьма услов-
ной; эти аспекты анализа предполагают друг друга и способствуют 
в своей совокупности превращению современной социологии в на-
уку «с человеческим лицом».
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ГЕНЕЗИСЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

В конце ХХ — начале ХХI в. познание рассматривается в разных 
аспектах, но все чаще как социокультурный феномен, включающий 
в себя различные способы постижения мира, человека, бога. На-
ряду с наукой рассматриваются такие формы познавательной дея-
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тельности, как религия, мифология, медиативное, обыденное по-
знание. Подчеркивая равнозначность различных способов позна-
ния мира, некоторые философы современный период развития на-
уки называют временем «постнауки», временем отхода от сциен-
тистских идеалов.

И сегодня, осмысливая историю, по-прежнему часто подчеркива-
ют победоносное шествие науки. При этом отмечают, что в послед-
нее время (в начале ХХI в.) научное знание достигло таких огромных 
успехов, что очень актуальным стал вопрос об «адаптации» этого зна-
ния к нуждам практики, обучению, сфере управления. Это одна сто-
рона. Другая сторона развития науки хорошо замечена и отражена 
теми, кто уже отходит от сциентизма. Так, Д. Хорган на основе ана-
лиза последних достижений в различных областях знания показыва-
ет, что наука достигла такого уровня развития, что проверка ее наи-
более значимых теоретических конструкций становится невозмож-
ной [1]. Ученые принимают новые открытия, начинают на них опи-
раться в дальнейших исследованиях, осознавая их вероятностный 
характер. И это показывает близость науки и других форм познава-
тельной деятельности, опирающихся на веру и различные допуще-
ния. А это заставляет обратиться к истокам человеческого познания.

Появление знания относят ко времени возникновения челове-
чества. Известный вопрос — «Что было вначале — слово или дело?» 
можно конкретизировать — «Знал ли первобытный человек, что он 
создает, оббивая камень и делая ручное рубило?» Претендовать на од-
нозначность ответа очень сложно. Однако думается, что на ранней 
стадии формирования человеческого сознания слово и дело были не-
разделимы. Это значит, создание ручного рубила и понятие о его при-
менении были неразрывны и слиты в памяти руки, державший ко-
гда-то такой удобный камень. Из этого следует и то, что первые зна-
ния, важные для жизнедеятельности и своего существования, человек 
получал в обыденной предметно-практической деятельности. Мож-
но представить и вообразить, что орудия ощущались человеком как 
важные части его тела, которые могут быть изменены или при опре-
деленных обстоятельствах отделены от него.

Отметим то, что представления ученых: философов, антрополо-
гов, социологов, историков, археологов, психологов по поводу воз-
никновения и развития человека в древности часто не совсем стыку-
ются между собой. Одни исследователи считают, что на ранней ста-
дии развития человека мы можем говорить только о коллективном, 
а не индивидуальном сознании, другие подчеркивают слитность че-
ловека и природы в представлениях древних. Однако следует при-
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знать, что создание любого орудия, самого примитивного, требует 
отделения себя (человека) от того, что создается.

Особую, весьма значимую роль в развитии общества играло овла-
дение «стихиями», и прежде всего ветром, водой, огнем. Стихии 
представлялись древнему человеку особыми силами, влияющими 
на жизнь людей, силами, с которыми человек сосуществует, вместе 
с которыми живет общество, а может быть, среди которых оно су-
ществует. Они могли принести в жизнь людей доброе и злое начало. 
И именно эта непредсказуемость, долгое время полная непредсказуе-
мость, делает стихии предметом страха и поклонения. Водой и огнем 
овладели древние люди, — и они стали им более понятны. Вот как 
описывают использование огня первыми людьми Б. Уайт и Д. Бра-
ун, опираясь на исследование антропологов и археологические на-
ходки: «Благодаря огню расширялся ассортимент орудия и оружия. 
Человек заметил, что кости и оленьи рога в жару костра становит-
ся тверже, а сырое дерево не сгорает, но только затвердевает, и на-
чал использовать огонь для изготовления орудий» [2, c. 21]. В это же 
время (750 тыс. лет назад) человек использует огонь для приготов-
ления пищи и отпугивания зверей от своего пещерного жилища [2, 
с. 20]. Оставив без ответа вопрос о том, умел ли в это время чело-
век добывать огонь, можно констатировать с определенностью, что 
древний человек научился определенному использованию «стихий» 
себе на пользу. Огонь, дающей человеку дополнительную силу, ста-
новится еще и знаком, приобретающим различные смыслы, в соот-
ветствии с контекстом он и охрана человека от диких зверей в пеще-
ре, он и «помощник» при изготовлении орудий и оружия, и «участ-
ник» процесса приготовления пищи и т. д.

Итак, человечество постепенно развивалось. Люди познавали мир 
вокруг себя: явления и предметы природы приспосабливали к чело-
веку, и он приспосабливался к ним. И все это происходило при от-
сутствии науки и научного знания. И тысячелетняя история Древне-
го Востока, включающая в себя многие достижения, которые позво-
ляют называть восточные страны древними цивилизациями, также 
не включает в себя развитие науки, или, чтобы быть совсем точным, 
Восток развивается не благодаря развитию научного знания.

Однако Вавилон и Египет были величайшими цивилизациями при 
отсутствии в них науки и научного знания. Как же это могло быть? 
Думается, что эти вопросы уже заставляют задуматься над «всемогу-
щей» ролью науки и поставить эту роль под сомнение. Знания, ко-
торыми владели люди этих цивилизаций, преимущественно жрецы, 
сегодня часто называют эзотерическим. Планирование «по звездам» 
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удачных военных кампаний, времени посева и уборки урожая, пред-
сказанные судьбы повелителей-фараонов остаются для нас загадкой. 
Человечество сегодня не имеет однозначного представления об ис-
тинных познаниях людей Древнего Востока в области математики, 
медицины и других отраслей знания. Но мы можем констатировать, 
что так называемое эзотерическое знание Древнего Востока не было 
судьбоносным для большей части населения этих древних цивилиза-
ций. Люди растили и воспитывали детей, строили свои хижины, пас-
ли скот, занимались земледелием так, как было принято в их семьях 
испокон веков, так как их учили их предки, постепенно внося нечто 
новое в уже известные и переданные им приемы постройки хижин, 
приручения животных, посева и уборки зерновых. Опирались они 
в своей жизни и деятельности на сложившиеся в их семьях отноше-
ния, существовавшие тогда народные приметы, на пример старших 
сородичей и на собственные выработанные навыки. Новшества, ко-
торые вносились в традиционные виды деятельности, возникали, как 
нам представляется, из наблюдательности отдельных представите-
лей древних цивилизаций, из свободы их ассоциаций и способности 
рисковать, отходя от традиций. Конечно, загадок, касающихся жиз-
ни древних цивилизаций, весьма много. Но, представляется, все же 
именно обыденное знание играло в жизни людей этих древневосточ-
ных цивилизаций основную и наиболее значимую роль.

Античный мир известен лучше, чем Древний Восток, и не толь-
ко благодаря многим хорошо сохранившимся предметам архитекту-
ры, живописи, скульптуры, но и в значительной степени дошедшим 
до нас сочинениям философов и историков Древней Греции и Рима, 
описавшим обычаи и нравы жителей античных цивилизаций.

Познание и регулирование стихий — важный опыт, приобретен-
ный людьми из наблюдений за природой и природными процессами. 
Вода-опасность и вода-благо — эта истина, усвоенная в древности, 
приобретает новое звучание в каждом новом периоде человеческой 
истории. Вода могла превращать плодородные земли в болота, и, об-
ратив на это внимание, люди начали осушать заболоченные земли. 
И первые попытки регулирования стока воды, относящиеся ко вто-
рой половине II тысячелетия до н.э. (в окрестностях городов Орхо-
мен в Беотии), представляли собой самое обычное очищение от ила 
естественных каналов, а затем уже и строительство искусственных 
[3, с. 24], т. е. в своем познании и в практике люди шли от наблюде-
ний за природой к воссозданию чего-либо по существующему природ-
ному образцу, шли от нужд через наблюдение над природой к прак-
тике и творили для практической пользы. Подобные работы продол-
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жались как бы по традиции и в классический период Древней Гре-
ции (V–IV вв. до н. э.), и в период Эллинизма. Греки умели строить 
запруды, прокладывать каналы, применяя дренажные трубы, в Ко-
ринфе обнаружено сооружение, представляющее собой систему во-
досборников, от которой шел главный канал, а от большого канала 
вода распределялась по малым каналам. Так люди овладевали одной 
из стихий — водой. Она превращается в объект их исследования, ее 
начинают все шире использовать для общественных и личных нужд. 
Воду применяют при ведении хозяйства, для лечения больных. Для 
этого греки оборудуют гроты, копают колодцы, выдалбливают камен-
ные шахты и желоба. Уже в классическую эпоху появляется колодез-
ный журавль. И возникает этот способ доставания воды, пришедший 
на смену кувшину и веревке, конечно же, из наблюдений за природой. 
Но все это далеко от укрощения стихии воды. В Античности по-преж-
нему сохранялось рассмотрение воды как того, чем владеет Бог, и по-
сягательство на нее все еще считалось опасным [3, c. 25]. Так, в свое 
время поступок персидского царя Ксеркса, перебросившего в воен-
ных целях мост через Геллеспонт, вызвал тревогу как дерзостное по-
сягательство на весь установленный свыше миропорядок [3, c. 25].

Такое же отношение было у древних и к огню. Об этом мы узна-
ем из трагедии Эсхилла. Прометей, согласно Эсхилу, многому научил 
людей: строить дома из кирпичей, плотницкому делу, но именно «дар 
огня» вызвал гнев богов, и Прометей был наказан. Эти мифы, дошед-
шие до нас, являются яркой иллюстрацией того, что овладение «бо-
жественными стихиями» — это вмешательство в божественные дела. 
Так считали древние. Отметим здесь, что в реальности покорение сил 
природы, так со временем стали называть использование стихий, зна-
чительно расширяло возможности людей, темпы развития сразу ста-
новились более ощутимыми. 

Как же реально люди Античности использовали огонь? Сначала 
у них были открытые очаги, подобно тем, которые были у их перво-
бытных предков. Затем они стали пользоваться очагом стационар-
ным из камня и глины, по соседству с домом. А место рядом уже было 
прообразом кухни. И вот уже новое достижение Античности — со-
здание переносных печек, жаровен, согревавших дом изнутри. Вна-
чале это был сосуд, напоминавший горшок с двумя ручками. Посте-
пенно очаг совершенствовался [3, c. 34].

А как же обстоит дело в Древней Греции с научными знаниями? 
Они, как принято считать, возникают и развиваются в философских 
школах. Наиболее известными из них были Милетская, Элейская, Пи-
фагорейская, Академия Платона, лицей Аристотеля. Философов Ан-
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тичности интересовали проблемы космогонии, космологии, общие 
проблемы бытия вещей, единство мира, первоначало и другие, по-
добные этим мировоззренческие вопросы.

Обратимся к такой важной философской проблеме, как пробле-
ма первоначала мира. Гераклит видел это первоначало в огне, Фа-
лес — воде, Анаксимандр — апейроне, Анаксимен — воздухе, а наи-
более прозорливый Демокрит усматривал его в атомах. Итак, мы 
вновь сталкиваемся со стихиями. Философы Греции берут их за осно-
ву мира, за начало вещей и за первокирпичики, из которых все состо-
ит. При широком использовании природных сил (огня, воды) в жиз-
ни греков определение их в качестве основы, первокирпичиков ми-
роздания представляется довольно логичным.

Подводя итог тому, что такое «стихии» для людей античного мира, 
отметим, что практически параллельно существуют три процес-
са в познавательном осмыслении действительности, точнее, места 
и роли стихий в жизни человека и космоса. Первый процесс — прак-
тическое покорение стихий, использование их самим человеком. Ко-
нечно же, прежде всего во благо. Второй процесс, имеющий свои ис-
токи в мифологическом сознании, но существующий в период суще-
ствования античной цивилизации — обожествление стихий. И, на-
конец, третий процесс — объяснение устройства мира на основе сти-
хии-первоначала (вода, воздух, огонь).

С одной стороны, рассуждения философов о стихиях-первонача-
лах близки мифологическим поклонениям древних, а с другой сто-
роны, можно предположить, что подобные представления возника-
ют из обобщения и конкретных наблюдений над тем, какую роль иг-
рают вода, воздух, огонь в жизни человека. Столь значимыми они 
представляются древним грекам, что именно их и называют фило-
софы в качестве первоначал мира.

Это одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, что боль-
шинству греков, наверное, было безразлично, кто и почему объявля-
ет что-либо первоначалом. Они трудились, пытаясь прокормить свои 
семьи, а может быть, и улучшить свою жизнь. Поэтому и дошла до нас 
в пересказе Аристотеля (Аристотель «Политика») легенда о предста-
вителе древнегреческой милетской философской школы Фалесе, как 
он, пытаясь доказать, что наука имеет определенную пользу, предви-
дя возможно большой урожай оливок, дешево законтрактовал мас-
лобойни. А когда начался сбор оливок и появился спрос на маслобой-
ни, он стал отдавать их на откуп за ту цену, которую сам устанавли-
вал. В результате он получил прекрасный доход, доказав, что и фило-
софия (наука) может приносить практическую пользу, но не в этом 
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ее суть. Только вот вопрос: на основе каких знаний он сумел обога-
титься: обыденных или научных, остается открытым. Часто, переска-
зывая эту легенду, пишут «на основе астрономических» [4, c. 41]. Во-
просы же устройства мироздания, взаимопревращения и круговоро-
та вещей были для большинства населения Греции и Рима — «не са-
мыми популярными» в тот период. Представляется, что именно по-
этому многие граждане Греции, думающие о «хлебе насущном», ча-
сто весьма иронично относились к философам.

Итак, вопрос о первоначале, тесно связанный с вопросом о един-
стве и многообразии мира, был важным философским вопросом, 
но не вопросом жизненным. И как размышления об этих вопросах 
можно назвать иначе, если не «любовью к мудрости»? В целом, сле-
дует отметить, что истинно гениальные догадки были сделаны древ-
ними мыслителями при решении каждого из философских вопросов. 
Впоследствии эти догадки получили свое развитие, стали основой 
построения теорий или вошли в теоретические обобщения в разные 
периоды человеческой истории. Но в Древней Греции и Риме значи-
тельная часть знаний была получена в процессе обыденной, повсе-
дневной практической деятельности и передавалась в рамках семей-
ного уклада жизни, хотя уже существовало определенное обучение 
детей. А как же конкретно шло развитие познания? Например, что 
можно сказать о медицине древности?

Искусство врачевани, безусловно, было важной стороной жизни 
античного общества. Развитие медицины осуществлялось как в шко-
лах (например, наиболее известная школа Гиппократа на Косе), так 
и в народной среде, в повседневной жизни человека. В то время как 
Гиппократ пишет сочинение «О воздухе, водах и почвах», обосно-
вывая значение климатических условий обитания человека, пока-
зывая влияние природной среды на него и прокладывая дорогу кли-
нической медицине, многие греки (а, скорее всего, большинство) 
за основу по-прежнему берут траволечение, знахарство и т. д. Более 
того, развивается и традиционная народная медицина. В частности, 
укрепляется вера в то, что вода некоторых священных источников 
(например, источник в Патрах, у святилища Деметры) обладает це-
лебной силой, появляется традиция культового очищения. «Начало 
таким культовым очищениям в священных источниках, — отмечает 
Л. Винничук, — положил, вероятно, обычай, омывать свое тело от гря-
зи и пыли, прежде чем войти в святилище» [3, с. 241].

Так осуществлялось в древности постепенное познание мира приро-
ды и человека. Как видим, научное знание не является основным спо-
собом познания мира. И сегодня появляется все больше исследовате-
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лей, изначально ориентирующихся на осмысление знания как явле-
ния субъективного, отходящих от негативного смысла понятия «субъ-
ективность» и утверждающих позитивный характер субъективности 
как творческого человеческого начала. Обыденное познание рассма-
тривается ими как основа, с которой начинается общество. Лишенное 
строго предписанных канонов и правил, направленное на гармониза-
цию жизни человека, оно открывало и продолжает открывать большие 
возможности для творчества, а значит, и для развития цивилизации.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

В российской Концепции общественной безопасности (2013 г.) от-
мечено, что обеспечение общественной безопасности является одним 
из приоритетных направлений государственной политики в сфере на-
циональной безопасности Российской Федерации. Под обществен-
ной безопасностью понимается состояние защищенности человека 
и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, социальных и меж-
национальных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера [1]. В Концепции раскрыта долго-
срочная перспектива совершенствования системы обеспечения об-
щественной безопасности, а также политических, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых и иных мер.

Ключевыми проблемами развития современного российского об-
щества стали проблемы имущественного и социального неравенства, 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Мониторинг соци-
ального самочувствия и безопасность населения Алтайского края». 13-13-22005.
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дифференциации различных социально-экономических групп, соци-
ального благополучия. Социально-экономические трансформации 
общества создают качественно новые экономические условия жиз-
недеятельности, формируют принципиально новые социальные от-
ношения, отражающиеся в изменении организации жизнедеятель-
ности, мировоззрения, влияют на состояние психологического здо-
ровья и самочувствия населения. «Общественные отношения стро-
ятся на основе соперничества, разногласий, несовместимости прин-
ципов и жизненных позиций» [2, с. 395].

Для жизни человека становятся характерны ситуации потери ра-
боты, резко падающий уровень жизни, нарушающиеся родственные 
связи. Последствия вынужденных изменений жизнедеятельности 
проявляются в росте негативных психологических проявлении, по-
вышении уровня психоэмоционального напряжения, развитии и ши-
роком распространении таких неблагоприятных психических состоя-
ний, как тревога, неудовлетворенность жизнью, неуверенность в за-
втрашнем дне, агрессивность, депрессия [3].

Во многом благодаря своей практической значимости и актуаль-
ности проблема здоровья активно разрабатывается, хотя и представ-
ляется одной из самых сложных для изучения. Понятие «здоровье» 
не имеет общепринятого толкования, оно характеризуется много-
значностью и неоднородностью состава [4]. Его рассматривают как 
идеальное состояние; сложный, многомерный феномен, отражаю-
щий стороны человеческой реальности: телесное существование, ду-
шевную жизнь и духовное бытие; сложный динамический процесс, 
включающий созревание и рост физиологических структур и работу 
организма, развитие и функционирование психической сферы, ста-
новление, самоопределение и позиционирование личности. Ино-
гда здоровье рассматривается как культурно-историческое понятие. 
В разное время в разных культурах граница между здоровьем и не-
здоровьем определялась по-разному.

Для определения состояния здоровья человека необходимы, с од-
ной стороны, эталонное основание, устойчивый образец самочув-
ствия целостности, совершенства, с другой — описание закономер-
ностей возникновения и течения болезни. В этом качестве выступа-
ют научные представления о норме и патологии. Наряду с проблема-
ми психического здоровья, рассматривающегося преимущественно 
в рамках медицинской науки, активно обсуждаются вопросы психо-
логического здоровья и выделения его показателей.

Понятие «здоровье» теснейшим образом связано с понятием «бла-
гополучие». Не случайно в определении здоровья ВОЗ отмечается не-
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обходимость состояния полного физического, психического и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезней 
и дефектов. В социокультурном аспекте здоровье рассматривается 
в тесной связи с понятиями удовлетворенности жизни, социального 
самочувствия и благополучия [5].

Важнейшим показателем социального самочувствия человека 
считается здоровье и некоторые его составляющие — психологиче-
ское здоровье, психологическое благополучие. Поскольку специфика 
здоровья не может быть ограничена отдельными — биологическими, 
социальными и духовными аспектами бытия, оно становится пред-
метом междисциплинарного исследования. Обобщая наиболее рас-
пространенные научные взгляды на проблему здоровья как состав-
ляющую благополучия, выделяют несколько альтернативных подхо-
дов к исследованию этого феномена [5, с. 16].

Нормоцентрический подход, в рамках которого здоровье рассма-
тривается как совокупность среднестатистических норм восприя-
тия, мышления, эмоционального реагирования и поведения, в соче-
тании с нормальными показателями соматического состояния ин-
дивида. Речь идет о неком оптимальном уровне функционирования 
организма и психики.

Феноменологический подход предполагает трактовку проблем здо-
ровья и болезни как фундаментальных аспектов или вариации ин-
дивидуального, неповторимого способа бытия человека, они вклю-
чены в субъективную картину мира и могут быть постигнуты лишь 
в ее контексте (Ясперс, Бинсвангер, Лэнг). В этом случае формали-
зованные процедуры исследования сменяются феноменологически-
ми описаниями, основанными на глубинном понимании и эмпатии.

Холистический подход предполагает рассмотрение здоровья как 
обретаемую индивидом в процессе его становления целостность, 
предполагающую личностную зрелость (Г. Олпорт), интеграцию жиз-
ненного опыта (К. Роджерс) и примирение, синтез основанных про-
тиворечий человеческого существования (К. Т. Юнг) [5, с. 18]. Есте-
ственно-научные принципы анализа дополняются гуманитарными, 
что обеспечивает целостное видение проблемы.

В рамках кросс-культурного подхода здоровье рассматривается 
как социокультурная переменная. Его характеристики относитель-
ны и детерминированы специфическими социальными условиями, 
культурным контекстом, своеобразием национального образа жиз-
ни и образа мира.

Дискурсивный подход предлагает любое представление о здоро-
вье исследовать в рамках определенного дискурса, который имеет 
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собственную внутреннюю логику конструирования или концептуа-
лизации социальной и психологической реальности.

В рамках аксиологического подхода здоровье выступает как уни-
версальная человеческая ценность, соотносится с основными цен-
ностными ориентациями личности и занимает определенное поло-
жение в иерархии. Доминирование тех или иных ценностей (или их 
переоценка) рассматриваются как факторы, определяющие здоро-
вье индивида или негативно влияющие на него. А. Маслоу, исследуя 
психологическое здоровье и его нарушения в их ценностном аспекте 
в своей теории самоактуализации, рассматривал высшие ценности 
как своего рода детерминанты здорового и полноценного развития 
индивида. А. Кемпински интерпретировал различные формы психо-
патологии как нарушения нравственного порядка, или дисфункции 
ценностной системы личности. И, наконец, интегративный подход 
включает в себя любые объяснительные принципы, модели, концеп-
туальные схемы, поэтому признается наиболее адекватным способом 
изучения здоровья на разных уровнях человеческого бытия.

Следует отметить, что более активно изучаются проблемы бла-
гополучия и здоровья человека в целом, но незаслуженно остают-
ся в тени вопросы, связанные с его психологическим благополучи-
ем, хотя составные элементы (психическое и психологическое здо-
ровье) также активно исследуются. В этой связи перспективен со-
временный структурно-уровневый анализ психической реальности 
[6; 7]. Исследование уровневых структур предлагает их анализ как 
«относительно инвариантных характеристик объекта, в которых вы-
ражается такое определенное отношение составляющих его элемен-
тов, благодаря которым объект существует и функционирует как це-
лое по отношению к составляющим к его элементам и в то же вре-
мя сам представляет элемент более сложного и доминирующего от-
ношения» [6]. Существенной характеристикой многоуровневых си-
стем выступает относительная автономия и определенная соподчи-
ненность входящих в них уровней, что является условием их опера-
тивности и эффективной саморегуляции. Успешной иллюстрацией 
применения уровневого подхода служит выделение Б. С. Братусем 
нескольких уровней психического здоровья [8].

Абстрагируясь от множественных полемик о содержании терми-
нов «психическое» и «психологическое» здоровье, мы будем считать 
понятие «психологическое здоровье личности» относящимся к це-
лостной личности, в котором отражаются высшие проявления пси-
хики человека, его способность к саморегуляции, нахождению вну-
треннего смысла своего существования, его духовные качества. Пси-
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хологическое здоровье делает личность самодостаточной, обладаю-
щей средствами самопонимания и саморазвития в контексте взаимо-
действия с окружающими ее людьми и в условиях культурных, соци-
альных и экономических реальностей окружающего мира.

С позиции структурно-уровневого подхода можно предположить, 
что психологическое здоровье является одним из уровней психологи-
ческого благополучия, который отражает внутреннюю целостность, 
определенность человека, его согласие с самим собой.

Психологическое благополучие представляет собой системное ка-
чество человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности, про-
являющееся в переживании содержательной наполненности и цен-
ности жизни в целом как средства достижения внутренних, социаль-
но ориентированных целей, которое является условием реализации 
его потенциальных возможностей и способностей [9].

Основываясь на работах К. Ясперса, В. Франкла, Ф Перлза, 
Е. В. Бурмистровой, А. В. Ворониной, можно выделить несколько 
уровней пространства бытия человека [9]: биологическое; социаль-
но-педагогическое; социально-культурное; духовно-практическое. 
Эти уровни связываются с биологическим, «естественным» суще-
ствованием человека, либо с освоением социальных норм и навы-
ков, с ценностно-смысловым самоопределением человека в преде-
лах осознаваемых культурных норм, либо с ориентацией на гумани-
стические ценности, познание им истины [10].

Исходя из этого возможно выделение основных уровней психо-
логического благополучия, поскольку на разных уровнях простран-
ства бытия в различных типах деятельности закладываются вну-
тренние ресурсные установки человека. Так, биологическое про-
странство бытия формирует психосоматическое здоровье как от-
ражение процесса взаимосвязи психической и соматической сфер. 
Социально-педагогическое пространство формирует социальную 
адаптированность как состояние уравновешенности с социальной 
средой. Социально-культурное пространство бытия определяет пси-
хическое здоровье. Духовно-практическое пространство бытия че-
ловека обусловливает уровень психологического здоровья как от-
ражение способности к нахождению смысла своего существования 
в конечном итоге.

Очевидно, что выделенные уровни психологического благополу-
чия человека взаимопроникаемы и поэтому лишь относительно ав-
тономны (особенно, если речь идет об уровнях психического и пси-
хологического здоровья, что является следствием терминологиче-
ской неоднозначности и сложности самого объекта исследования). 
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При этом важной составляющей каждого из выделенных уровней яв-
ляется наличие субъективного компонента наряду с объективными 
показателями психического благополучия человека.

Выделение различных уровней психологического благополучия 
человека на основе структурно-уровневого подхода позволяет более 
детально рассматривать не только состояние психологического бла-
гополучия, но и выявлять критерии, условия и факторы его форми-
рования, что в свою очередь способствует более полному изучению 
проблем взаимосвязи социального самочувствия, благополучия и без-
опасности человека.
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Е. А. Попов (Барнаул)

КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧНЫЙ ПОДХОД 
В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОСНОВНОГО 

ЗАКОНА ГОСУДАРСТВА
Национальный дух и философия государства всегда подчеркива-

лись не только определенным набором ценностей и беспримерны-
ми дискуссиями о менталитете, но и конституциями как основными 
законами государства. Именно в таком ключе — как Основной за-
кон — любая конституция обретает свой путь в правовом простран-
стве, определяет судьбы стран и народов, устанавливает присущую 
им систему политических, экономических, социальных и прочих свя-
зей и отношений. Вместе с тем любая конституция проживает жизнь 
со своим народом, отражает его чаяния и стремления, заблуждения 
и разочарования, формирует некий социально-исторический фон, 
становящийся основой проведения судьбоносных для государства 
преобразований и трансформаций. Как правило, конституция стра-
ны — это совсем небольшая по объему книжица, но по своей онто-
логической силе и мощи правового воздействия способная противо-
поставить Злу Добро. Конституции мира всегда считались оплотом 
цивилизации, они становились мерой государственности, опреде-
ляющей жизнеспособность страны, ее авторитет на международной 
арене, ее характеристики и свойства, которые запечатлевают образ 
страны в сознании ее граждан, порождают ассоциативные ряды, ни-
как не разделяющие человека и государство, а напротив, сближаю-
щие их, высвечивающие слитность человека с душой и духом своего 
народа. За этими словами кроется, как нам кажется, вовсе не пафос-
ная установка на, быть может, излишнее возвеличивание конститу-
ции, — в действительности только конституция способна примирить 
людей во враждующих лагерях и только конституция может открыть 
человеку самые важные истины государственной жизни — способ-
но ли государство защитить человека и гарантировать ему свободу 
совести и убеждений, презумпцию невиновности, избирательное пра-
во, право на частную собственность и т. д.

Пожалуй, каждое государство берет свое начало именно с кон-
ституции. Поэтому для любого государства конституция — это сво-
его рода книга цивилизаций; далее мы будем писать это слово толь-
ко с заглавной буквы, тем самым признавая главенство основного 
закона не только в системе права, но и в системе ценностно-смыс-
ловой, порождающей культуру, влияющей на духовную жизнь чело-
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века и общества. С этой точки зрения Конституция представляет со-
бой феномен, который порождает множественность смыслов: оче-
видно, что Конституция, например, как метатекст апеллирует к тра-
диционным устоям народа, связывает воедино символы повседнев-
ного бытия и социокультурной реальности. Так, например, Ульрих 
Шмид в своей статье «Конституция как прием» [1] рассматривает 
российскую Конституцию как источник нарратива, преломляюще-
гося в сказочном, комедийном, трагическом или драматическом по-
ведении персонажей истории — представителей различных социаль-
ных сословий: рабочих, крестьян, трудящихся, интеллигенции, а так-
же деятелей государства, чиновников. Возвращаясь к Конституции 
РФ 1993 г., У. Шмид, в частности, замечает: «Литературное прочте-
ние текста действующей российской Конституции высвечивает пре-
жде всего ее хрупкость. Уже в преамбуле сочетаются взаимопроти-
воречивые утверждения, а цельность текста обеспечивается благо-
даря пафосу…» [1, с. 110]. Однако именно в преамбуле Конституция 
России обнаруживает важнейшие консолидирующие акценты в кол-
лективной и индивидуальной жизнедеятельности людей — «общая 
судьба на своей земле», «гражданский мир и согласие», «общепри-
знанные принципы равноправия и самоопределения народов», по-
читание памяти предков и т. д.

Более традиционным, конечно, является рассмотрение Конститу-
ции с точки зрения ее юридического значения. Действительно, Кон-
ституция как нормативно-правовой акт имеет свою определенную 
структуру, отражает преломление различных правовых институтов 
и норм во всех общественных отношениях, а Конституция как исто-
рический документ свидетельствует об определенных этапах ценност-
ных исканий народа в довольно протяженном отрезке времени, не-
редко на протяжении более двух столетий. Как видим, Конституция — 
явление многогранное и требующее к себе соответствующего отноше-
ния: интерпретацией конституционного целого занимаются и исто-
рики, и лингвисты, и социологи, и культурологи, помимо собственно 
правоведов, которым по долгу службы приходится иметь дело с Кон-
ституцией, но, правда, именно как специальным актом государства, 
имеющим прежде всего юридическую силу и ценность. Не всегда, ко-
нечно, интересы исследователей совпадают в пространстве изучаемо-
го объекта — правоведы прежде всего обращают внимание на нор-
мативно-правовой аспект конституционного строительства и раз-
вития конституционализма, для представителей же других областей 
социогуманитарного знания важное значение приобретают именно 
ценностно-смысловые ориентации содержания Конституции госу-
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дарства. Но и среди юристов в последнее время все чаще объективи-
руется интерес к онтологическим уровням бытования Конституции; 
это свидетельствует по меньшей мере о смене некоторых методоло-
гических приоритетов в исследовании конституционных значений. 
Как известно, для правоведения на протяжении десятилетий незыб-
лемым оставался нормативный (или нормативистский) подход в из-
учении юридических феноменов, явлений и процессов, однако сего-
дня он явно не способен в достаточной степени раскрыть всю полно-
ту и самоценность этого инструментария. Поэтому нередко появля-
ются работы, в которых проблематика связи конституционных зна-
чений с мировоззренческими установками или социокультурными 
принципами человеческого коллективного и индивидуального бы-
тия заявляет о себе со всей очевидностью. Так, например, Е. В. Са-
зонникова в диссертационном исследовании «Наука конституцион-
ного права России и концепт «культура»: вопросы теории и практи-
ки» [2], определяя в качестве цели работы создание научно обосно-
ванной концепции формирования и развития в науке конституцион-
ного права России знания о культуре как целостности и о возможно-
стях применения этого знания на практике для совершенствования 
конституционно-правового законодательства и образования, прихо-
дит, на наш взгляд, к важному заключению о том, что концепт «куль-
тура» должен рассматриваться как один из первичных элементов кон-
ституционно-правовой науки [2]. Приоритетность культурных смыс-
лов для юридической науки в целом и различных ее отраслей в част-
ности касается не только специфики приобщения человека к право-
вой культуре, что наиболее часто встречается в рамках правовых ис-
следований различной направленности, но и самой основы права — 
его нормативных систем и принципов.

Как известно, в юридической науке двадцатого столетия и ново-
го века интерес к исследованиям Конституции или конституций ни-
сколько не ослабевает. Хотя на первый взгляд давно уже складыва-
ется впечатление о том, что трудно придать научному поиску в этом 
отношении вектор новизны, и кажется, все более отчетливо звучит 
мнение об исчерпанности этой проблематики, однако почти мета-
физический и сакральный смысл конституционного, неизмеримо-
сти его ценностных доминант, онтологичности и непреложности ис-
ключает ситуацию забвения данного исследовательского направле-
ния. В правовом дискурсе, который за последние десятилетия замет-
но обогатился правоприменительной практикой, связанной с норма-
ми конституционного права, обнаружилось стремление связать раз-
витие конституционализма с широким историко-правовым контек-
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стом. Вместе с тем Конституция давно перестала быть только симво-
лом правовой целесообразности, необходимости, свидетельством че-
ловеческой рациональности и системе мировоззренческих координат 
претендует едва ли не на библейскую роль. Можно сказать с уверен-
ностью о том, что Конституция, помимо того, что продолжает оста-
ваться заданной программой гармонизации человеческих коллектив-
ных и индивидуальных взаимоотношений, обретает статус сакраль-
ного знания. Этот философский уровень значительно расширяет го-
ризонт мнений о Конституции, ее роли в жизни человека, общества, 
государства. «При анализе такого явления, как духовность, — отме-
чают исследователи Г. В. Платонов и Е. Ю. Новикова, — необходимо… 
различать исторически устойчивые черты, составляющие националь-
ный характер, и черты личности, которые формируются у индивида, 
у тех или иных слоев общества под влиянием конкретных условий 
исторического развития» [3, с. 294]. Связь Конституции с народом 
определенно указывает на те самые исторически устойчивые черты, 
которые во все времена связывали этнос в единое целое, консолиди-
руя разрозненное население в гражданское общество. Как полагает, 
к примеру Б. С. Эбзеев, «в отечественной юриспруденции достигнуто 
согласие в том, что речь в данном случае (в условиях трактовки Кон-
ституции как «неотъемлемой части действующего права». — Е. П.) 
идет об интеграции конституционных установлений в социальную 
практику, т. е. конституционализации всех сфер государственной дея-
тельности и всей системы общественных отношений» [4, с. 5]. Си-
туация выглядит амбивалентной: Конституция априори должна об-
ладать такой устойчивостью, стабильностью, интегратором обще-
ства и государства, но, как известно, концептуально оформляя вея-
ния эпохи, традиции и ценности людей, в большей степени подвер-
жена реформам вслед за меняющимся миром, за меняющимся чело-
веком. О трансформациях конституционных правовых норм свиде-
тельствуют серьезные юридические исследования, а между тем в об-
ласти изучения онтологических свойств Конституции и ее установле-
ний вектор научного поиска, на наш взгляд, только намечается. При-
мечательно, что правоведы все чаще обращают внимание на осмыс-
ление феномена и проявлений конституционализма не только в юри-
дическом, но и в историческом, политическом, культурологическом 
и философском аспектах. Так, Е. В. Сазонникова, к примеру, высказы-
вает мысль, согласно которой в культурологическом измерении кон-
ституционализм становится «источником новых явлений в культуре 
и предстает в качестве элемента культурного пространства, выпол-
няющего специфическую функцию сохранения и обновления норма-
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тивно-ценностного опыта конституционно-правовых взаимоотноше-
ний государства, различных социальных групп, личности» [5, с. 82]. 
К этому остается лишь добавить: принципы конституционализма 
в любом истолковании этого феномена — правовом или каком-ли-
бо ином — могут быть адекватно восприняты только через призму 
культуроцентричности отношений общества, государства, челове-
ка; и здесь имеется в виду не только культура правовая, определяю-
щая эффективность таких отношений, но и в целом культура духов-
ная, открытая человеку, обществу, государству, миру.

Нечасто можно встретить именно такое — когнитивное отноше-
ние к Основному закону в государстве. Оно, по-видимому, не име-
ет четкого выражения в правовой науке, но в философии и социо-
логии права необходимость в оценках консолидирующего воздей-
ствия Конституции на мир, человека в мире многократно возраста-
ет. Это связано с концептуальным пересмотром духовного наследия 
человечества, его преобладавшими в ушедшем двадцатом столетии 
постмодернистскими интерпретациями. По крайней мере, выход 
за рамки представлений о Конституции только как об Основном за-
коне, содержащим исключительные в своей юридической иерархии 
нормы права, сам по себе является фактом примечательным. Кста-
ти, такая тональность иногда прослеживается и в работах известных 
и авторитетных государствоведов или «конституционалистов». Так, 
Б. С. Эбзеев, например, пишет: «Будучи результатом творчества лю-
дей, Конституция призвана в упорядоченной форме выразить зако-
номерности организации и функционирования социума и места че-
ловека в нем. Речь идет о рационализации форм социального бытия 
и их стабильного существования как главного условия эволюцион-
ного (а не революционного) развития» [5, с. 5–6]. Конечно, в любом 
случае доминирует уклон именно в рациональную сторону концеп-
туализации норм Конституции, но это есть определяющая характе-
ристика всякой системы права, поэтому соответствует реальному по-
ложению дел в полной мере. Но Конституция — это прием, связую-
щий человека с социумом. Это супертекст, нуждающийся не только 
в юридическом прочтении, но и в риторическом, а иногда и в лите-
ратурном. Правда, по словам Л. С. Мамута, «довольно многим чле-
нам общества мнится, будто сам текст (курсив наш. — Е. П.) Кон-
ституции способен источать из себя поток материальных и социаль-
ных благ для каждого. <…> У человека, который этими иллюзия-
ми живет, спонтанно возникает недоверие к Конституции, появля-
ется разочарование в ней. Усугубляет его «открытие» то, что Консти-
туция как таковая — вовсе не «скатерть-самобранка», благодетель-
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ствующая без разбора всех и сразу» [6, с. 54]. В такой резко эмоцио-
нальной оценке усматривается своеобразный призыв автора к защи-
те Конституции от нападок со стороны тех, кому она чего-то в свое 
время недодала, чем-то, быть может, обделила, кто не осознал ис-
тинного предназначения этого текста. На самом деле текст Консти-
туции таит множество интересных с точки зрения жанровой при-
роды человеческого творчества таинств, ведь в действительности 
любая конституция и есть акт народного творчества. Но все же она 
в полной мере не исчерпывает и, по-видимому, не может исчерпать 
дополнительных коннотаций, придающих каждый раз новый ра-
курс в оценках конституционного целого. В то же время по-прежне-
му в современной юридической науке нередко в качестве генераль-
ной идеи выдвигается положение о том, что «российское конститу-
ционное законодательство представляет собой сложившееся явле-
ние (курсив наш. — Е. П.), обладающее особой правовой природой 
и соответственно определенной совокупностью черт…» [7]. Предла-
гаемая в этом случае аргументация лежит в плоскости регулятивно-
го воздействия права, но при этом онтологические характеристики 
правовой системы практически в расчет не берутся. С учетом этого 
обстоятельства полагаем, что конституционное законодательство 
все же не однозначно может быть отнесено к «сложившимся явле-
ниям», всякий раз получая все новые и новые интерпретации, заслу-
живающие внимания правовой науки.

Ценностно-смысловые характеристики позволяют выявить неко-
торые общие закономерности формирования и развития конститу-
ционного целого в Основных законах различных стран мира. Но оче-
видно, что некое главное направление в таких схождениях содер-
жится во Всеобщей декларации прав человека, принятой в декабре 
1948 г. В частности, этот международный документ постулирует та-
кие ценности для любого общества, которые могут называться обще-
человеческими и сомнения в пользе которых отметаются любым об-
ществом, — речь идет о свободе, справедливости и всеобщем мире. 
Примечательно, что в отечественной культуре на первый план выхо-
дят ценности аскезы и отречения от мира, прежде всего согласуемые 
с православной культурной традицией (см., например: [8]). И если 
при этом Всеобщая декларация утверждает всеобщий мир в качестве 
духовно-консолидирующей силы государств и народов, любая куль-
турная традиция способна пересмотреть этот постулат с учетом при-
сущих только ей особенностей, — в данном случае, разумеется, отре-
чение от мира связывается с внутренней потребностью человека, по-
иском его alter ego, а не с целью противостояния всему миру.
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Конституции государств мира нередко, и даже можно сказать, что 
довольно часто, используют конструкцию всеобщности, характери-
зуя самые различные стороны государственной жизни или социаль-
ного бытия. Действительно, всеобщий — значит, единый для всех, ка-
сающийся любого, интегрирующий и объединяющий. Всеобщий ха-
рактер ценностных установок очевиден — любое общество на про-
тяжении всей истории своего развития формировало определенную 
систему таких ценностей и норм, которые бы согласовывались с тра-
дициями, обычаями, другими ценностно-нормативными феномена-
ми и удовлетворяли интересам народа. Так, например, в преамбуле 
Конституции Соединенных Штатов Америки в качестве основного те-
зиса конституционализма и развития государственности приводится 
мысль о всеобщем благоденствии [9, с. 450]. В этой связи российская 
Конституция 1993 г. очень точно, на наш взгляд, но, с другой сторо-
ны, как-то с акцентом на некую безысходность и безликость приво-
дит в преамбуле постулат о соединенности многонационального на-
рода России общей судьбой на своей земле, а одной из основных за-
дач развития государственности называет обеспечение благополу-
чия и процветания России. 

Здесь уместно добавить, что благополучие и процветание Отече-
ства связывается в том числе и с закреплением за Российской Феде-
рацией конституционной характеристики социального государства: 
«Российская Федерация — социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» (статья 7 Конституции Рос-
сии). Из большого числа конституционно-правовых категорий, по-
жалуй, именно две эти — достойная жизнь и свободное развитие че-
ловека — вызывают наибольшие дискуссии: человеческий и соци-
альный смысл в них усматривается с очевидностью, а вот норматив-
но-правовое значение, по крайней мере, за скобками Конституции 
угадывается с трудом. Вместе с тем социальное самочувствие росси-
ян выглядит, по исследованиям социологов, весьма посредственным, 
а восприятие будущего россиянами — далеким от предвидения до-
стойной жизни и свободного развития человека (см., например: [10]). 
Некоторые исследователи приходят к выводу о том, что «индивидуа-
листический» подход в решении важных государственных и социаль-
ных задач связан с некоторым креном российского мировосприятия 
в сторону довлеющих над человеком, правом и культурой денежных 
отношений начала 90-х гг. — времени формирования конституцио-
нализма в России. Об этом, в частности, размышляет И. К. Пантин: 
«Ирония истории: утверждение индивидуальности, человеческого 
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достоинства, равно как и чувства ответственности, внутреннее рас-
крепощение личности стало миссией не социализма… а буржуазного 
развития России после 1991 г.» [11, с. 64]. Нужно, однако, добавить, 
что категории достоинства и свободного развития личности нашли 
свое место в статье 22 Всеобщей декларации прав человека и по ана-
логии были восприняты многими конституциями.

В конституциях российского государства, прошедших от начала 
до конца ХХ столетия, идея всеобщности находила свое воплощение 
по-разному, но в целом ее реализация выглядела довольно воинствен-
но, с коннотациями агрессивности, с пафосной лексикой. Так, напри-
мер, Конституция РСФСР 1918 г. в главе второй приводит в качестве 
основной задачи органов власти «уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на клас-
сы, беспощадное подавление эксплуататоров, становление социали-
стической организации общества и победы социализма во всех стра-
нах…» [12, с. 510]. Примечательно, что идея всеобщности связывает-
ся в указанной Конституции с финансовой политикой, которая «в на-
стоящий переходный момент диктатуры трудящихся способствует 
основной цели экспроприации буржуазии и подготовления условий 
для всеобщего равенства граждан республики в области производ-
ства и распределения богатств» [12, с. 521]. 

В Конституции 1937 г. этот воинственный запал почти сходит 
на нет, но все же во второй статье его отголоски еще присутствуют: 
«Политическую основу РСФСР составляют Советы депутатов трудя-
щихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти поме-
щиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата» [12, 
с. 538]. Завоевательная риторика в значительной степени характерна 
для первых российских конституций, и она является продолжением 
тех политических противоречий, которыми была отмечена вся пер-
вая половина ХХ в. При этом выброшенный за борт истории человек 
никак не мог заявить о себе в полную силу по понятной причине — 
его права и свободы находились под залогом у государства.

Конституция РСФСР 1937 г. отвела основным правам и обязанно-
стям граждан одну из своих последних глав — одиннадцатую. Такое 
местоположение норм о правовом статусе личности говорило откры-
то о том, что все человеческое государству чуждо, а одним из главен-
ствующих прав человека становилось право на труд — в статье 122 
видим: «Право на труд обеспечивается социалистической организа-
цией народного хозяйства, устранением возможности хозяйствен-
ных кризисов и ликвидацией безработицы» [12, с. 552]. Несколько 
изменилась ситуация с принятием в 1978 г. следующей Конституции 
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РСФСР, в которой, как известно, второй раздел носил название «Госу-
дарство и личность» по понятной причине с акцентом на интересах 
государства прежде всего. В то же время, к примеру, Конституция Ко-
ролевства Испании, принятая в 1978 г., посвятила первый раздел ос-
новным правам и обязанностям и запротоколировала, что «достоин-
ство личности, неотчуждаемость ее неотъемлемых прав, ее свободное 
развитие, уважение к закону и правам других являются основой по-
литического порядка и социального мира» (цит. по: [9, с. 482]). Гла-
ва вторая в испанском Основном законе поделена на две секции — 
Секция 1 «Об основных правах и гражданских свободах» и Секция 2 
«О правах и обязанностях граждан». Немного скованно представле-
ны права и свободы человека и гражданина в Конституции Японии, 
вступившей в законную силу в 1947 г. Общеизвестно, что высокая сте-
пень традиционализма в восточных государствах делает нормы в их 
Основных законах слепками с социокультурной реальности. Не слу-
чайно Конституция Японии представляет права и свободы своих гра-
ждан в качестве нерушимых вечных прав, передаваемых от ныне-
шнего поколения к будущему. А статья 15, например, устанавлива-
ет, что «все должностные лица органов публичной власти являются 
слугами всего общества…» (цит. по: [9, с. 478]). Сервильный подход, 
просматривающийся даже в установлениях правового статуса лич-
ности, в данном случае вызван как раз спецификой культурных от-
ношений — служение народу обретает очень важную социокультур-
ную черту в японской среде. При этом статья 12 устанавливает, что 
«свободы и права, гарантируемые народу настоящей Конституцией, 
должны поддерживаться постоянными усилиями народа».

Конституции занимают важнейшее место в системе ценностей 
цивилизаций не только потому, что они есть руководство к разви-
тию государственности, налаживанию отношений между различны-
ми субъектами правоотношений, но и по той причине, что они спо-
собствуют универсализации ряда важнейших духовно-консолиди-
рующих явлений для многих народов и континентов. Как отмечает 
И. И. Кравченко, «ценности объективны не потому, что они независи-
мы от человека, разума, истории, действительности, а потому имен-
но, что они порождаются этими универсальными началами, которые 
обладают собственной объективностью: человек объективен по от-
ношению к другим людям, сообщество людей объективно по отно-
шению к индивиду; история объективна по отношению к действи-
тельности и человеку, живущему в ней…» [13, с. 3]. Объективность 
ценностей, как видим, определяет их универсальный характер, зна-
чимость для культур и цивилизаций. Так, Основной закон Федератив-
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ной Республики Германии (1949) определяет ценность ответствен-
ности государства перед будущими поколениями (ст. 20 — включена 
в Основной Закон в 1994 г. (цит. по: [9, с. 492]); подобная формули-
ровка свойственна и Федеральной Конституции Швейцарской Кон-
федерации (1999), появляющаяся уже в преамбуле — «сознавая об-
щие достижения и свою ответственность перед будущими поколе-
ниями» [9, с. 499], и характерна также для российской Конституции 
1993 г., ее преамбулы — «… исходя из ответственности за свою Ро-
дину перед нынешним и будущими поколениями…» Межпоколенче-
ское взаимодействие, таким образом, становится непреложной цен-
ностью для различных народов и культур; оно рассматривается и как 
определенный вектор дальнейшего развития государства, и как важ-
нейший процесс, обеспечивающий неотвратимость ответственности 
субъектов права, но главное — оно задает определенную тональность 
конституционного строительства.

Итак, Конституции различных стран мира — это не только свиде-
тельства соответствующего международным стандартам формирова-
ния и развития государственности, но это еще и важнейший фактор 
цивилизациогенеза; цивилизованный мир признает Конституции и их 
установления скорее как суперценность, а не только как собрание имею-
щих высшую юридическую силу норм и правил. В этом смысле Кон-
ституция представляет собой мощнейшую духовно-консолидирующую 
силу, выступающую на стороне народа и всеобщего мира и согласия.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Нельзя быть настоящим гражданином своей страны, не будучи ее 

патриотом. Гражданственность неотделима от патриотизма — пре-
данности Родине. Но гражданственность — не только любовь к род-
ной земле, но и грамотное, цивилизованное и сознательное выпол-
нение своих гражданских обязанностей и долга, постижение поли-
тической и правовой культуры, умелое использование своих прав 
и обязанностей.

Основная цель гражданского воспитания (Российская педагогиче-
ская энциклопедия) — «воспитание в человеке нравственных идеа-
лов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потреб-
ности в труде на благо общества». Сознание человека, с ответствен-
ностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего, что 
от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба 
ближайших людей, народа и государства, определяет его социальное 
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поведение и является существенным условием развития общества» 
данная трактовка сопоставима с пониманием «социальной компе-
тентности» личности.

Гражданственность как интегративный показатель социальной 
компетентности показывает адаптационные возможности в стреми-
тельно меняющейся реальности и отражает опыт гражданско-право-
вой деятельности, которая включает в себя правовые знания, уме-
ния и ценностные отношения. Такой опыт позволяет социальному 
субъекту высказывать собственную точку зрения, выражать свое от-
ношение к разным событиям в стране и мире и отстаивать свои ми-
ровоззренческие позиции. Формирование социальной компетент-
ности является приоритетным направлением личностного развития.

Социальная компетентность объединяет: индивидуально-лич-
ностную, социально- психологическую и социокультурную компе-
тенции. Индивидуально-личностная включает в себя навыки и уме-
ния, связанные с самоорганизацией и самоуправлением; социально-
психологическая — с социальным взаимодействием, социокультур-
ная — с общей культурой (Т. И. Самсонова). Особое внимание уделя-
ется формированию социальных компетенций несовершеннолетних, 
в частности, с девиантным поведением. По мнению Е. Н. Дроновой, 
формирование социальных компетенций подростков должно высту-
пать целевой установкой не только социально-педагогической дея-
тельности, но и вектором в профессиональной подготовке субъектов 
системы профилактики [1, с. 17].

Обобщение опыта, накопленного отдельными образовательны-
ми учреждениями в сфере формирования социальной компетент-
ности, позволило определить вектор использования личного соци-
ального опыта. Анализ работ отечественных и зарубежных исследо-
вателей (G. Spivac, M. B. Shure, П. А. Баранова, В. М. Басов, И. И. Лу-
кьянова, Т. И. Самсонова и др.) дает возможность сделать вывод, что 
в теории и практике формирования социальной компетентности сло-
жился ряд моделей. Одна из них базируется на идее, что определен-
ные условий жизни, экстремальность ситуации ведут к виктимиза-
ции личности (А. В. Мудрик). В этом случае главным средством пред-
упреждения негативных последствий для человека является повы-
шение уровня его социальной компетентности в процессе обучения 
способам развития личностных ресурсов, самоконтроля, самопомо-
щи и приобретения опыта социального поведения за счет ценност-
ного ориентирования подростка.

Следовательно, можно констатировать, что в сложившихся в тео-
рии и практике моделях формирования социальной компетентности 
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сконцентрировано много продуктивных идей. Предлагаемая в статье 
модель формирования социальной компетентности подростков об-
щеобразовательного учреждения состоит из взаимосвязанных ком-
понентов: целевой, организационно-деятельностный, технолого-ме-
тодический, результативный.

Состояние каждого компонента модели, их взаимодействие опре-
деляются процессом социально-педагогической работы и педагогиче-
ским управлением с учетом реализации функций специалистов. Ос-
новой формировании социальной компетентности подростков об-
щеобразовательного учреждения является системный, компетент-
ностный, личностно-ориентированный подходы. Применение дан-
ных подходов и вытекающих из них принципов способно обеспе-
чить эффективность социально-педагогической работы. Технология 
представляет собой блоки, которые реализуются этапами, взаимо-
действием субъектов деятельности, через соответствующие формы, 
методы, средства работы.

Целевой компонент включает цель, задачи. Это создание усло-
вий для формирования социальной компетентности подростков. Пе-
ред нами стоят задачи: 1) изучить права и обязанности; 2) развить 
коммуникативные умения подростка; 3) воспитать качества лично-
сти: самостоятельность, ответственность, уверенность в себе, орга-
низованность; 4) пробудить интерес подростка к социальной жизни.

Организационно-деятельностный компонент рассматривается че-
рез создание определенных условий, способствующих формирова-
нию социальной компетентности подростков общеобразовательно-
го учреждения: социальные условия (создание открытого образова-
тельного пространства «школа — семья — социальная среда», инте-
грация функций социально-педагогической работы); индивидуально-
психологические условия (учет проблемного поля подростков, опо-
ра на положительное в личности); организационно-педагогические 
условия (организация волонтерского движения), а также реализаци-
ей функций: аналитико-диагностической; прогностической; комму-
никативной; социально-профилактической, реабилитационной; со-
циально-педагогической поддержки и помощи.

Технолого-методический компонент объединяет этапы: диагно-
стический (диагностика социальной компетентности); теоретиче-
ский (разработка технологии формирования социальной компетент-
ности подростков); практический (внедрение технологии формирова-
ния социальной компетентности подростков в воспитательный про-
цесс по блокам: «правовой», «коммуникативный», «досуговый», «се-
мейный». Реализация данного этапа обеспечивается воспитательны-
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ми программами («Тренинговые занятия по развитию у подростков 
социально-коммуникативной компетентности», «Я и моя семья», «За-
бота»), которые ориентированы на расширение социальных знаний, 
умений подростков, обучение их навыкам конструктивного взаимо-
действия с окружающими в повседневности при разном стечении об-
стоятельств; оценочно-рефлексивный этап предусматривает анализ 
полученных результатов [2].

Результативный компонент. В процессе опытно-эксперименталь-
ной работы выделены критерии и показатели социальной компе-
тентности подростков общеобразовательного учреждения, такие 
как: социализированность (социальная адаптированность, само-
стоятельность, социальная активность, нравственность), коммуни-
кативность (общительность, уверенность в себе, организованность), 
правомерность (ответственность, правомерность поступков). В ходе 
реализации технологии используются модифицированные методи-
ки (А. М. Прихожан; Р. В. Овчарова; М. И. Рожков).

Апробация модели по формированию социальной компетентно-
сти подростков проходила в школах Барнаула. В исследовании приня-
ли участие 226 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Анализ резуль-
татов позволил отметить положительную динамику по сферам соци-
альной компетентности в экспериментальной группе: «Самостоятель-
ность» (ДЭ 81,5 % — ПЭ 84,4 %), «Уверенность в себе» (ДЭ 82,9 % — ПЭ 
83,3 %), «Отношение к своим обязанностям» (ДЭ 76,9 % — ПЭ 85 %), 
«Развитие общения» (ДЭ 76,4 % — ПЭ 79,4 %), «Организованность, 
развитие произвольности» (ДЭ 75,6 % — ПЭ 76,7 %), «Интерес к со-
циальной жизни, наличие увлечений, владение современными техно-
логиями» (ДЭ 73,8 % — ПЭ 75,1 %). Фактически по всем показателям 
социальной компетентности наблюдается положительная динамика.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
формирование гражданственности в контексте социальной компе-
тентности личности содействует овладению подростками системой 
знаний по отношению к своим обязанностям, социальной действи-
тельности и к себе. Результативность деятельности обеспечивается 
взаимодействием всех субъектов социализации, способных влиять 
на духовную атмосферу в обществе.
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СОЦИОЛОГИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУР: 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА
Сегодняшнее состояние отечественной этнографии, антропологии 

и этнологии можно назвать рубежным. Это период переосмысления 
как самого предмета, так и методологии в соотнесении не только с за-
рубежным исследовательским и теоретическим опытом, но и со слож-
ными динамическими изменениями современного мира. Не слу-
чайно объемная рефлексия В. А. Тишкова с программным названи-
ем «Реквием по этносу» [1] стала одной из активно обсуждаемых ра-
бот. С методологической точки зрения перспективны его размышле-
ния об этнографическом методе и о связях политики и этнологиче-
ского исследования.

Перспективность связана с возможностями междисциплинар-
ного подхода: его призыв вернуться к этнографическому полю пе-
рекликается с последними тенденциями в социологии, а именно — 
усилившимся интересом к качественным исследованиям, основой 
которых и является (этнографический) метод включенного наблю-
дения. Хотя автор почти не говорит о социологии, его работа со-
циологична не только по замыслу и воплощению, но и по содер-
жанию раскрываемых тем. Так, автор проблематизирует как само 
содержание и специфику этнической культуры, так и этническую 
идентичность человека в современных условиях, влияние глобали-
зационых процессов.

Одна из значимых исследовательская проблем — локальные куль-
туры, или элементы сохранившихся традиций этнических культур 
в условиях глобализации. Сама рамка динамично меняющихся со-
циокультурных координат стимулирует к поиску методологии, спо-
собной адекватно отразить суть происходящих перемен.

Глобализация связана с трансформацией, которая затрагивает всю 
систему общественной жизни. Эти структурные изменения действу-
ют по принципу домино: изменения в одной сфере влекут за собой 
изменения в других. Глобализация переняла эстафету у эпохи инду-
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стриализации, усилив символическую значимость этнических куль-
тур. Но при этом привнесла значительные трансформации: она раз-
рушила их целостность и самодостаточность. Если прежде этническая 
культура существовала в рамках определенной территории (она дей-
ствовала в рамках защищающей себя локальной общины или нацио-
нального государства), то сегодня глобализация нивелирует нацио-
нальные границы. Ее воздействие на этническую культуру опреде-
ляется тем, что в первую очередь нарушается эксклюзивизм локаль-
ных культур, а на смену приходит глобальный культурный гипертекст, 
в котором представлено все многообразие мировых культур. В этом 
случае культуры лишаются специфической «почвы», которая обра-
зуется действием совокупности локальных условий. Меняется функ-
циональное содержание и смысловой континуум локальных куль-
тур: отчужденные от системы жизнеобеспечения, они существуют 
в символическом пространстве, а их выживаемость зависит во мно-
гом от внешних условий, таких, как социально-экономическая и по-
литическая конъюнктура, процессы миграции, изменяющиеся тех-
нологии в сфере коммуникации.

Более подробно хотелось бы остановиться на последнем, посколь-
ку роль коммуникации и средств, с помощью которых она осущест-
вляется, влияет на глубинные структуры культур. Что же произошло 
вследствие утверждения новых технологий в сфере коммуникации?

1. Живая народная культура, рождавшаяся ранее из непосред-
ственной человеческой коммуникации, доходит до человека опосре-
дованно — через аудиозаписи, телепередачи, становясь при этом за-
частую средством развлечения, к которому можно обратиться в лю-
бой момент. Вследствие этого исчезает привязка «народной» культу-
ры к определенному месту, календарному периоду, событийному ряду.

2. Утверждается фрагментарность восприятия культурного яв-
ления, поскольку теперь оно не разворачивается в отшлифованной 
в ходе исторического развития логике действа, а подается средства-
ми массовой коммуникации в виде коллажа, или мозаики, что выхо-
лащивает смысловой континуум явления.

3. С другой стороны, этнические культуры приспосабливаются 
к новым технологиям. Так, распространение Интернета, грозившее, 
казалось бы, полной американизацией и господством английско-
го языка, напротив, привело к появлению «национальных» доменов, 
в которых коммуникация осуществляется на родных языках (Рунет, 
Татнет и т. д.). Причем на сайтах этих доменов зачастую проводится 
идеология этнического ренессанса. Так, саамы, живущие в Норвегии, 
Финляндии, Швеции и не имеющие своей государственности, воспро-
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изводят свою этническую идентичность, язык и элементы культуры 
посредством общения по Интернету [2].

Эти, возможно, не исчерпывающие наблюдения подводят к тому, 
что для этнографов и антропологов может стать перспективным об-
ращение к отраслям социологии, изучающим формы и способы ком-
муникации. Даже обращение к идеям Г. Маклюэна, впервые приме-
нившего фокус коммуникации к изучению исторического развития 
человеческих цивилизаций, способно дать новый импульс к исследо-
ванию культур в новейших условиях. А исследования знаковой при-
роды коммуникационных процессов Роланом Бартом и Жаном Бод-
рийаром с их тезисом о том, что не существует разделения между 
символическим отображением и реальностью в результате культур-
ной деятельности, способны дать ключ к осмыслению современных 
культурных процессов, когда новые технологии микшируют элемен-
ты самых разнообразных культур и создают новые культурные про-
странства, которые, несмотря на их виртуальность, воспринимают-
ся людьми как самая настоящая реальность.

Для адекватного понимания тех процессов, что происходят с тра-
диционной культурой в современных условиях, было бы логично пе-
ресмотреть подходы к исследованию традиционных культур в кон-
тексте современности. Причем подобная рефлексия была бы полез-
ной не только для этнографов и антропологов, но и для социологов. 
При проведении самых разных исследований часто используются 
категории идентичности с жесткой коннотацией (русский, татарин, 
якут и др.). Но что сегодня стоит за этой категорией? Под нею мож-
но подразумевать и чисто номинальную категорию — обозначение 
группы по переписи населения. Но в нее можно вкладывать и куль-
турный смысл — подразумевается, что это человек — в той или иной 
мере носитель комплекса ценностей на основе какой-либо этниче-
ской культуры (часто исследователями это принимается по умолча-
нию). Но самый большой вопрос — что такое этническая культура 
и «ее носители» сегодня?

Если традиционная методология рассматривала культуры и куль-
турные комплексы как относительно статичные явления, то сегодня 
более продуктивен взгляд на культуру как на живой, постоянно ме-
няющийся процесс, при котором элементы культуры изменяют свое 
функциональное назначение, модифицируются и приобретают новые 
смыслы. Даже такой термин, как «народная культура», может интер-
претироваться совершенно по-разному. «Народная культура» может 
иметь два значения. Первое связано с исторически сконструирован-
ными в ходе научных этнографических изысканий культурными ком-
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плексами, или этническими культурами, которые, в конечном счете, 
представляют собой память о том, что было давно, в период аграрных 
обществ; ту народную культуру, целесообразность и смыслы которой 
сегодня не подкреплены производственной деятельностью. Если мы 
будем говорить о «народной культуре» в традиционной парадигме 
типологии культур, это будет «дистиллированная» этническая куль-
тура с определенной системой материальных и духовных элементов, 
действующая в рамках определенной территории.

Если же говорить о современной «народной культуре», пред-
ставленной в нашей повседневности (и это второе значение терми-
на), то это будет совсем другая культура, со смешением (иногда па-
радоксальным) различных (не укладывающихся в идеальную схе-
му) элементов. Такую культуру невозможно определить как этни-
ческую. Обобщающий взгляд на все поле культуры, представленной 
в самых разных сферах, будет свидетельствовать о его сложности 
и неоднозначности.

Что она себой представляет — это наиболее актуальная задача для 
исследователей современной культуры. Одна из удачных проблемати-
заций сложившейся ситуации в культуре была описана в работе вен-
герского ученого Яноша Матиаша Ковача [3]. На примере постсовет-
ской Венгрии автор рассматривает культурное наследие советского 
прошлого, этническую традицию, глобальную культуру (причем по-
следняя рассматривается во всей ее разнородности). Все эти компо-
ненты культурного гипертекста изучаются в интригующей драматур-
гии отношений, представленных в режимах культурного прорыва, 
конкуренции, обмена, столкновения, конфликта и сотрудничества.

Анализируя современного человека в культурном контексте и ис-
пользуя для анализа привычную типологию культурных комплексов, 
мы зачастую конструируем идеальную культуру, или же ищем, но не 
можем найти и подвести под раз и навсегда установленную схему наш 
эмпирический материал.

Например, как сегодня определить «национальный характер», ко-
торый по прежним научным конвенциям является ментальным выра-
жением определенного (этнического) культурного комплекса? Отсю-
да проблема идентичности. Что такое сегодня «русский», «татарин» 
и др.? Что за этим стоит? В соответствии с прежними константными 
схемами это приверженность определенным ценностям, стереотипу 
поведения, соотносимыми с историческим прошлым, религиозными 
системами, материальной культурой…

Но как определить читателей, например, глянцевых журналов, 
таких как «Соsmopolitan», «Птюч», «Ом» и многих других, которые 
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к тому же едят гамбургеры, поют под караоке, а молодые девушки 
строят свои жизненные стратегии не в соответствии с «Домостроем», 
или «Татар Кануны», а по лекалу «Соsmopolitan», но при этом все пе-
речисленное не мешает некоторым из них венчаться в церкви? В со-
ответствии со вторым подходом — это «народная культура», и ее при-
верженцами являются и «русские», и «татары».

Представляется, что поиски адекватности этнологических и ан-
тропологических исследований могут быть связаны с такими подхо-
дами к изучению культуры как процесса, с одной стороны. А с другой 
стороны, интерпретации культуры как коммуникации. В этом случае 
любая форма идентичности, и этническая в том числе, будет пони-
маться как самопозиционирование индивида в условиях определен-
ной коммуникации, культурного динамического взаимодействия. То-
гда вырисовывается новый вектор изучения культурных процессов, 
который может стать универсальным и для традиционной культуры, 
и для современной.

Если соотнести размышления В. А. Тишкова о связи политики и эт-
нологического исследования с работой И. Валлерстайна «Конец зна-
комого мира» [4], то можно получить еще одну перспективную ре-
флексию с совершенно иным фокусом на то, что происходит в мире 
и в науке.

Этот труд еще раз укрепляет уверенность в том, что новые пер-
спективы как в отечественной, так и в зарубежной этнологии и ан-
тропологии помогут выстроить междисциплинарный подход в соче-
тании этих наук именно с социологией.

Наверное, не случайно размышления и наблюдения известнейше-
го социолога, попытавшегося в целом осмыслить и критически пе-
ресмотреть пройденный человечеством путь и последствия домини-
рования западной науки и капиталистической системы, заставляют 
по-новому взглянуть на культурное наследие народов мира, обшир-
ные знания о которых накоплены в ходе научных изысканий этно-
графами и антропологами.

И. Валлерстайн, говоря о системе научного знания, в качестве 
ключевой и основополагающей (в сложившейся интерпретации со-
временного мира) выделяет проблему колоссальной разделенности 
«двух культур»: науки, с одной стороны, и философии и этики — с дру-
гой. Автор аргументированно показывает, как на протяжении веков 
наука, развиваясь в русле евроцентризма, отмежевывалась в сво-
ем стремлении к объективности и безоценочности (в поиске исти-
ны) от категорий нравственности, добра и совершенства. Это при-
вело к кризису в общественных науках, которые, по словам Валлер-
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стайна, сегодня не способны справиться с проблемами современно-
го мира [4, с. 226–247].

Значимость этого вывода для этнологов и антропологов — в кон-
цептуальных, методологических (и методических) последствиях: ведь 
нравственность, мораль, представления о добре и совершенстве — 
смыслообразующие центры любой из этнических культур, которые, 
в свою очередь, выступают как формы адаптации людей к природ-
ной и социальной среде.

Поиск новых оснований анализа, где «две культуры» (по Валлер-
стайну) не разделены, а синтетичны, может и, наверное, должен осу-
ществляться именно на поле этнологии и антропологии, а социология 
может дать необходимые теоретические подходы и инструментарий.
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В. М. Чугуенко, В. Л. Михайлова (Тирасполь, Одесса)

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 
ПРОВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ НА УКРАИНЕ

Систематическое изучение условий и требований социальной 
реальности к выпускникам вузов и диагностика социологическими 
средствами ценностных ориентаций студенчества являются необхо-
димыми предпосылками успешного образования, в том числе и пра-
вового воспитания.

Актуальностью этой проблемы объясняется исследовательский ин-
терес к ней многих философов и социологов России, Украины и дру-
гих стран СНГ, представленных в монографиях и статьях Б. С. Алексее-
ва, О. В. Новиковой, О. В. Скорининой, Л. Г. Сокурянской, М. К. Горш-
кова, Ф. Э. Шереги, Ю. Ю. Калиновского, В. Т. Лисовского. Эти иссле-
дования были посвящены в основном анализу индивидуальных и со-
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циальных ценностей студентов и в меньшей мере до сих пор изуча-
лось их правосознание. Поэтому целью статьи является анализ со-
стояния и развития правосознания как одного из аспектов социаль-
ного мышления студенчества.

Студенчество представляет собой довольно многочисленную соци-
ально-демографическую группу молодых людей в возрасте 15–23 лет. 
В Украине обучается свыше 2 млн студентов, или 10 % трудоспособ-
ного населения (в возрасте от 15 до 64 лет). Несмотря на уменьше-
ние общей численности населения Украины за 1986–2012 гг., количе-
ство студентов возросло на 750 тыс. чел., т. е. почти на 18 % [1, с. 30].

Уже сейчас в условиях спада и стагнации производства значи-
тельная часть выпускников не могут найти достойное применение 
своим знаниям и способностям. И хотя студентам согласно их возра-
сту присущ высокий уровень надежд на успех, по мере приближения 
к выпуску и в период поиска работы накапливается неудовлетворен-
ность тем, как в действительности обеспечивается их конституцион-
ные право на труд, что не может не сказываться негативно на соци-
альном мышлении и правосознании.

На основе анализа результатов опросов социологи приходят к вы-
воду, что молодежи будущее представляется даже более неуверенным, 
чем старшим возрастным когортам [2, с. 373–379]. Не надо большо-
го воображения, чтобы представить их разочарование в справедли-
вости этого общества и возможности жить по закону.

Характерными качествами для современных студентов большин-
ство из них считают личные достоинства: доброту, честность, жиз-
нерадостность, ответственность, уверенность в себе, решительность, 
трудолюбие (первые 7 позиций из 31). Наличие же у них социаль-
ных качеств отмечаются респондентами в меньшей степени: любовь 
к Родине, способность быть лидером — оказались, по данным опро-
са, на 17-м, профессионализм — на 21-м, высокая общая культура — 
на 22-м, высокая моральность — на 25-м месте) [3, с. 345–346].

Обобщая результаты социологических исследований, можно вы-
делить четыре типа отношений студентов к базовым ценностям об-
щества: 1) приверженность идеалам социализма (около 10 % от об-
щего числа студентов); 2) создание общественного устройства на ос-
нове частной собственности и рыночной экономики (примерно 60–
70 %); 3) пропаганда идей либерализма, свободного самоопределе-
ния человека в области социалистических и капиталистических цен-
ностей; 4) радикальный нигилизм по отношению ко всем ценностям 
и особенно накопительству любых богатств в частных руках (их доля 
очень незначительна).
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По относительной численности и ценностным ориентациям сту-
денты различаются следующим образом: 1) «модернисты-индивидуа-
листы» (35 % от общего числа опрошенных, ориентирующиеся пре-
жде всего на личные и семейные ценности); 2) «модернисты-комму-
налисты» (40 %), сочетающие личные и семейные ценности со стрем-
лением к сотрудничеству с окружающими; 3) «постмодернисты-праг-
матики» (10 %), которые отличаются ориентацией не только на лич-
ные и семейные ценности, но и стремлением к лидерству и предпри-
нимательству, готовностью к риску; 4) «постмодернисты» (12 %) — 
идеалисты, стремящиеся к самореализации, к знаниям, взаимопони-
манию со старшим поколением; 5) «традиционалисты» (2,6 %): они 
ценят интересную работу, личную свободу, независимость в сужде-
ниях [4, с. 106–107].

Это дает основание предполагать, что социальное мышление сту-
дентов формируется под влиянием не только постмодернистских 
взглядов, но и более ранних коллективистских традиций, однако это 
не препятствует стремлению молодых людей адаптироваться в ры-
ночных отношениях.

В то же время освоение «постмодернистских ценностей» в студен-
ческой среде имеет и другую сторону: прагматизацию образования, 
ориентацию на получение знаний, в том числе и гуманитарных, юри-
дических, экономических, преимущественно в узкокорыстных целях.

В мае-июне 2013 г. в контексте перепроверки гипотез о субъек-
тивных и объективных факторах формирования правосознания сту-
дентов нами в одесских вузах было проведено социологическое ис-
следование, в котором были представлены 360 респондентов — бу-
дущие педагогики и инженеры первого-второго и четвертого-пято-
го курсов. Анализ результатов в основном подтвердил общие выво-
ды о противоречивом состоянии правосознания студентов и дина-
мике его развития. С одной стороны, в общественном мнении сту-
дентов господствует положительная оценка правовой стороны соци-
альной реальности. На первое место выдвигается мнение о важной 
роли соблюдения законов в защите прав и свобод граждан. На вто-
рое место студенты поставили функцию законопослушности в обес-
печении порядка и дисциплины. Анализ результатов опроса показал, 
что около половины опрошенных можно идентифицировать как за-
конопослушных граждан: они верят, что всегда следует поступать со-
гласно закону. Но лишь небольшая часть от общего числа опрошен-
ных считает, что законы способствуют искоренению преступности 
в нашем обществе. А каждый шестой оценивает законодательную 
базу вообще как неэффективную. В целом же большинство студен-
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тов понимают, что законы играют важную роль в жизни общества. 
Однако статистическая картина правосознания резко меняется, ко-
гда речь заходит о проблеме правоприменения: более 80 % вырази-
ли мнение о том, что в нашем обществе законы соблюдаются недо-
статочно. Более того, около половины студентов нарушение законов 
не осуждают, а считают, что их можно нарушать при определенных 
обстоятельствах, если это никому не причинит вреда, если к этому 
вынудит крайняя нужда или в том случае, когда нарушение закона 
сулит большую выгоду.

К сожалению, материалы опроса не дают основания говорить о су-
щественном положительном влиянии воспитательной работы в вузах 
на социальное мышление студентов: старшекурсники продемонстри-
ровали более высокую степень правового нигилизма, чем студенты 
младших курсов, оценивая ниже значение соблюдения законов в за-
щите прав и свобод граждан, в искоренении преступности, а также 
общий уровень эффективности воздействия законов на жизнь обще-
ства. Поэтому около 30 % опрошенных заявили, что в случае нару-
шения их прав предпочтут обращаться не в милицию, а будут искать 
внеправовые средства защиты своих интересов, в том числе посред-
ством предложения взятки или применения силы.

Более значительный период обучения в вузе у старшеклассни-
ков практически не повлиял и на углубление интереса к правовой 
информации по сравнению со студентами первых-вторых курсов: 
у тех и других основными источниками информации являются ра-
дио, телевидение, Интернет, а читают студенты на старших кур-
сах политической и юридической литературы даже меньше, чем 
на младших.

Выявленная ситуация требует разработки новых подходов к пра-
вовому воспитанию, которые бы обеспечивали, во-первых, реали-
зацию основной стратегической цели — повышение гражданской 
субъектности выпускников на основе гармонизации личных и об-
щественных интересов; во-вторых, переход от субъектно-объектно-
го стиля в реализации учебно-воспитательного процесса к дискур-
сивно-интерактивному правовому воспитанию с опорой на «идеаль-
ную коммуникацию», т. е. на такую его организацию, которая обес-
печивается равноправными отношениями в коммуникации препо-
давателя и студента.

Учебно-воспитательный процесс становится все более эффектив-
ным по мере его приближения по существу и форме к идеальной мо-
дели демократического правового общества, в котором все участ-
ники получают, полное взаимное признание в качестве субъектов 
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не только правовых отношений (на формально-юридическом прин-
ципе равенства всех перед законом), но и на фактическом социаль-
ном уровне как носители разных, но в конце концов совместимых 
интересов. В этом случае модель равносубъектного дискурса в пра-
вовом воспитании становится обучающей и практически значимой 
моделью для выработки у студентов навыков демократической ин-
теракции и интерсубъективного способа достижения консенсуса ме-
жду государством и гражданским обществом и между партнерами 
в самом социуме.
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ЛИЧНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Коммуникативные процессы информационного общества вле-
кут за собой кардинальные трансформации социально-психологиче-
ской, культурной, ценностной сфер и, как следствие этого, возникают 
все более углубляющиеся противоречия между запросами личности 
и темпами развития коммуникативных систем. Теоретики постинду-
стриализма, рисуя общество «всеобщего благоденствия», полагались 
на взлет и «беспредельные» возможности научно-технического про-
гресса и эффективность коммуникативных систем в управлении со-
циумом. Технологический прогресс долгое время набирал обороты, 
постепенно переводя общество в информационную стадию. Одна-
ко наряду с материальными, производственными и прочими дости-
жениями, переход общества в новое состояние привел к появлению 
новых проблем личностного, социально-психологического и право-
вого характера, так как информация, обретая (как это ни парадок-
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сально) некое самостоятельное и, как кажется, неуправляемое суще-
ствование, начинает активно проникать во внутреннюю, духовную 
жизнь человека и модифицировать ее. Характеризуя человека ново-
го общества, следует отметить его противоречивость и неоднознач-
ность. С одной стороны, информационное общество и его индивид 
наследовали всю специфику массового общества и массового созна-
ния, порожденного обществом постиндустриальным. С другой сто-
роны, информационное общество характеризуется все более возра-
стающей тенденцией к индивидуализации личности, отчуждения ее 
от всех социальных и культурных структур, что способствует форми-
рованию нового типа человека и новой социальности.

Информатизация социальной, политической и культурных сфер 
привела к значительной трансформации духовной сферы человека, 
а также к таким феноменам, как одномерность человеческой лично-
сти и всеобщее «омассовление». «Человек как существо социальное 
постоянно находится в состоянии коммуникативного взаимодей-
ствия» [1, с. 102]. Человек информационного общества становится 
все более и более зависим от достижений коммуникативных техно-
логий, и на фоне этой зависимости происходит снижение самостоя-
тельной деятельной активности, что приводит к тому, что в инфор-
мационной цивилизации человек является не только «конструкто-
ром мира», но и сам становится объектом конструирования, поро-
ждая глобальное обострение моральных проблем, кризис человече-
ской нравственности.

Широкое распространение, даже экспансия, коммуникативных 
технологий и их проникновение в социальную и личную сферу жиз-
ни изменили роль масс в обществе, привели к разрушению религиоз-
ных, социальных и политических верований. На арене политической 
жизни все более ярко проявляется политический нигилизм, «на сме-
ну Божественному праву королей пришло Божественное право масс, 
не очень-то склонных к рассуждениям» [2, c. 30], голос толпы стано-
вится преобладающим. Причем этот «голос» руководствуется не ра-
циональными детерминантами, он абсолютно иррационален, даже 
разрушителен. Для человека информационного общества характерен 
бессознательный и эмоциональный характер поведения, которыми 
управляет закон «духовного единства толпы», приводящий к исчез-
новению в толпе сознательной личности, когда в душе исчезает ин-
дивидуальность как таковая, то, что отличает одного человека от дру-
гого, «разнородное утопает в однородном» [2]. Эти качества сформи-
ровались в индустриальном обществе, но получили свое развитие 
и в постиндустриализме, передавшем наследие в современное обще-
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ство. Сегодняшний индивид характеризуется повышенной психиче-
ской зависимостью, когда под воздействием коммуникативных тех-
нологий представители самых разнообразных культур, этносов дей-
ствуют как один единственный механизм. И для этого совсем не обя-
зательно, чтобы толпа была сосредоточена в одном конкретном ме-
сте, достаточно экрана телевизора или компьютера.

Современное информационное общество ставит перед челове-
ком столь сложные задачи, а решение их столь запутано, что человек 
очень часто старается от этого устраниться. Принципы, лежащие в ос-
нове современной цивилизации, «оказались столь глубокими и пло-
дотворными и смогли произвести на свет такой обильный и разнооб-
разный урожай, что, объевшись его плодов, «нормальный» человек 
утерял к ним всякий интерес… Все прошлые цивилизации погибали 
по причине недостаточной обоснованности своих принципов, похо-
же, европейской цивилизации грозит противоположное… Теперь уже 
сам человек не успевает шагать в ногу с прогрессом, по пути которо-
го неуклонно движется цивилизация» [3, c. 116–117].

В результате появляется феномен «Homo informaticus», который 
чувствует себя «как все» и не переживает из-за этого, что он посред-
ственность и, что самое главное, «имеет нахальство утверждать 
и всем навязывать свое право на посредственность» [3, c. 102]. В ос-
нове общественного духа лежит отказ от своих желаний, амбиций, 
от того, чувствуем ли мы себя счастливыми или нет. Главное — быть 
как все, иметь общую судьбу. Человек перестает ощущать потреб-
ность в познании нового, замыкается в себе и обращается к одним 
и тем же идеям. «Homo informaticus’ мыслит не понятиями, а обра-
зами. В его мышлении господствуют стереотипные ассоциации, ар-
хетипические установки, глубоко запрятанные в памяти и актуали-
зируемые средствами массовой коммуникации. Интерес к этим про-
блемам обнаруживается в исследованиях социологов, считающих, 
что человек и его духовная деятельность находятся в центре внима-
ния социального знания [4].

Сознание Homo informaticus имеет сложную структуру. Она вклю-
чает в себя ценности и морально-этические нормы, традиции, систе-
му материальных и духовных потребностей, стремления и ожидания, 
политические взгляды и общественные идеалы, реакцию на различ-
ные объективные ситуации.

Почвой сознания Homo informaticus уже не являются ни геогра-
фическая среда, в которой существует данная социальная общность, 
ни ее историческое прошлое, ни условия трудовой деятельности, 
ни формы общественно-политической жизни. Доминирующим осно-
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ванием являются уровень материальной жизни и характер потреб-
ления и, конечно, место в существующих социальных отношениях 
(как правило, в социальных сетях), культура и идеология окружаю-
щего общества [5, c. 292].

Систематизируя многочисленные составляющие, характеризую-
щие Homo informaticus, можно выделить следующие основные его 
особенности. Во-первых, конкретно-ситуативные программы дея-
тельности, неявное знание, непосредственно вплетенное в практи-
ку; во-вторых, обыденные житейские установки, суммирующие по-
вседневный бытовой и профессиональный опыт в виде свода простых 
частных утверждений и рекомендаций; в-третьих, картина мира в це-
лом, основанная на данных, выходящих за рамки непосредственно-
го опыта и предоставленных господствующей в данной культуре си-
стемой ценностей, культурной традицией, а также различными спе-
циализированными областями знания (как нормативными для дан-
ного вида культуры, так и маргинальными).

Инструментом формирования Homo informaticus являются ком-
муникативные технологии, а также основанные на них обществен-
ные связи в форме образования, религии, массовой культуры, ре-
кламы, политические партии, вся система производства и потреб-
ления. Точно выразил этот процесс Г. Маркузе: «аппарат производ-
ства и производимые им товары и услуги «продают» или навязыва-
ют социальную систему как целое. Транспортные средства и сред-
ства массовой коммуникации, предметы домашнего обихода, пища 
и одежда, неисчерпаемый выбор развлечений и информационная 
индустрия несут с собой предписываемые отношения и привычки, 
устойчивые интеллектуальные и эмоциональные реакции, которые 
привязывают потребителей к производителям и через этих послед-
них — к целому. Продукты обладают внушающей и манипулирую-
щей силой… и по мере того, как они становятся доступными для но-
вых социальных классов, воздействие на сознание, которое они не-
сут с собой, перестает быть просто рекламой; оно становится обра-
зом жизни. Как следствие, возникает модель одномерного мышле-
ния и поведения» [6, c. 14–15].

Сущностью души Homo informaticus оказываются эмоциональные 
связи, которые способствуют тому, что у индивида появляется тен-
денция не видеть разницы между реальным и ирреальным миром, 
принимать желаемое за действительное, жить в мире иллюзий (на-
пример, в сетевой игре). Такие особенности Homo informaticus, как 
ослабление интеллектуальной деятельности, исчезновение сознатель-
ной обособленной личности и ориентация мыслей и чувств в одина-
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ковом с другими направлении приводят к регрессу, к примитивной 
душевной деятельности, к первобытной орде, в которой поведение 
ее членов целиком детерминировано подсознательными инстинкта-
ми. Неслучайно У. Эко охарактеризовал этот процесс как возвраще-
ние в пещеру, из которой в свое время вышел человек. «Полный на-
зад!», так называется сборник его выступлений и статей [7]. Благода-
ря коммуникативным технологиям теперь нет необходимости орга-
низовывать собрания людей, которые бы информировали друг дру-
га. Эти средства проникают в каждый дом и превращают человека 
в члена новой массы. Оставаясь каждый у себя дома, интернет-поль-
зователи, читатели газет, радиослушатели, телезрители и другие су-
ществуют все вместе как специфическая общность людей, как осо-
бая разновидность человеческой общности. Вместо того, чтобы дей-
ствовать под влиянием состоящих с ним в межличностном контак-
те индивидов, Homo informaticus действует, откликаясь на тот объ-
ект, который предлагают ему коммуникации. Так как объект его ин-
тереса находится за пределами локальных культур и социальных 
групп и не объясняется в терминах их представлений, он может мыс-
литься как «отвлекающий внимание людей от их локальных культур 
и сфер жизни и обращающий его на более широкое пространство» 
[8]. В этом смысле Homo informaticus в целом есть «нечто, состоя-
щее из обособленных и отчужденных индивидов, обращенных лицом 
к тем объектам или областям жизни, которые интересны, но сбива-
ют с толку и которые нелегко понять и упорядочить» [9, c. 554]. Да-
лее, в силу разнородности, неорганизованности и физической раз-
общенности Homo informaticus вынужден действовать обособленно, 
каждый стремится решать собственные проблемы. Эти «индивиду-
альные деятельности» выступают в форме выборов (от выбора опре-
деленного продукта, моды, до выбора политических взглядов, рели-
гии, философии), которые являются откликом на неясные порывы 
и эмоции, побуждаемые объектом массового интереса. Таким обра-
зом, формы поведения Homo informaticus парадоксальным образом 
выстраиваются из индивидуальных линий деятельности, а не из со-
гласованного действия.

С этой точки зрения расширение диапазона информации в массо-
вом масштабе циркулирующей в информационном обществе, в том 
числе специально направляемой через многочисленные каналы 
средств массовой коммуникации, будет способствовать актуализа-
ции массовых мифов, стереотипов и дальнейшей стандартизации со-
знания Homo informaticus, что, несомненно, повлечет за собой углуб-
ление индивидуализации личности, отчуждения ее от всех социаль-
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ных и культурных структур. Для «Homo informaticus» ни одно мне-
ние не может быть принято как авторитетное, но и ни одно мнение 
не считается как не имеющее ценности.

Мир превращается в единую коммуникативную систему, он запол-
няется инновациями, для восприятия которых необходимо постоян-
ное развитие познавательных способностей. В новом мире, считает 
О. Тоффлер, рациональных норм для организации общества и эконо-
мики уже недостаточно: «Новая технология ведет нас не к роботизи-
рованному, стандартизованному обществу, а к самым дифференци-
рованным структурам, когда-либо наблюдавшимся в истории, каж-
дая из которых продуцирует свою собственную подсистему ценно-
стей… Перекрещиваясь, вступая в конфликт, а иногда и поддержи-
вая друг друга, эти субкультуры создают громадные трудности вы-
бора для корпораций, оказывают большое давление на интеграцию 
личностей…» [10, c. 101].

В информационном обществе происходит персонализация про-
изводственного процесса, задачи, стоящие перед человеком, стано-
вятся все более нешаблонными. Таким образом, антропосоциеталь-
ная характеристика современного общества, непосредственно свя-
занная с информационной революцией, включает в себя такие фак-
торы, как индивидуализация, так и «массовизация» общества. Появ-
ление новых технологий, с одной стороны, усиливает индивидуаль-
ный характер деятельности и предоставляет огромный объем инфор-
мации для развития индивидуального сознания; с другой — способ-
ствует выработке единообразных, массовых реакций населения и дает 
новые возможности манипулирования сознанием Homo informaticus. 
Можно предположить, что дальнейшее развитие общества будет про-
исходить в диалектическом взаимодействии процессов усиления ин-
дивидуального и массового начал в сознании человека.

Огромное значение в данном обществе будут играть интеллекту-
альные способности человека, его творческий потенциал, ценност-
ные и моральные установки, которые дадут возможность, в конеч-
ном счете, преодолеть культурный кризис, связанный с духовными 
возможностями человечества. В связи с этим, перед исследователя-
ми стоит задача решения таких вопросов, как способов его взаимо-
действия «Homo informaticus» со средствами коммуникации и совре-
менными СМИ, самой исторической судьбы, ближайшего и удален-
ного будущего данного взаимодействия.

Кроме того, перед исследователями стоит задача определения 
роли Homo informaticus в истории и в дальнейшем развитии общества, 
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так как несомненным является то, что его сознание Homo informaticus 
представляет собой не только проявление стихийного потока разру-
шения, но и является определенной движущей силой общества. Вы-
сокому уровню развития Homo informaticus могут быть присущи вы-
сокие идеалы и принципы, самоотречение, преданность идее, целе-
устремленность и способность к духовному творчеству.

В качестве вывода нам хотелось бы привести цитату из работы 
французского социолога А. Турена «Возвращение человека действую-
щего». Она достаточно обширная, но, как утверждает французский 
социолог, «приурочена в точности к этому моменту»: «В настоящее 
время наша культура уже сильно изменена. … Только обращение 
к субъекту позволяет сегодня перейти от уже изменившейся культу-
ры к созданию действующих лиц, способных оживить его своими ве-
рованиями и конфликтами» [11, c. 198].
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Ю. П. Циркунова (Иркутск)

К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ ПРОФЕССИИ 
СОЦИОЛОГА И СОЦИОЛОГИИ В СИБИРИ

Как известно, социология — это наука, которая изучает законо-
мерности, процессы и явления, протекающие в обществе. В 1964 г. 
в СССР появилась первая социологическая кафедра на философ-
ском факультете Московского государственного университета. Два-
дцать лет спустя отделения социологии открываются и в других го-
родах Советского Союза. В 1988 г. было принято постановление ЦК 
КПСС, впервые признавшее необходимость высшего социологиче-
ского образования в стране. В период с 1989 по 2003 г. открывается 
более ста социологических факультетов и кафедр. Уже более десяти 
лет курс социологии является обязательной общеобразовательной 
дисциплиной в вузах России.

Но, возможно, из-за относительно небольшого возраста социоло-
гии как учебной дисциплины и специальности далеко не каждый че-
ловек понимает сущность данной профессии. И это, безусловно, отра-
жается на наборе новых студентов вузами России на данное направ-
ление подготовки. Основываясь на опыте работы в приемной комис-
сии Иркутского государственного университета, мы пришли к выво-
ду, что сегодня объяснять, что такое социология и чем занимается со-
циолог приходится не только абитуриентам, которые знают, что та-
кое менеджмент, и не знают, кто такой социолог, но и их родителям. 
Мы наблюдаем, что не только молодое поколение не осведомлено 
о профессии, но и более старшие люди заблуждаются в своих пред-
ставлениях о социологии.

На протяжении всей приемной кампании мы замечаем, как роди-
тели очень часто путают социолога с социальным работником, а аби-
туриенты, которые имеют хоть какую-либо информацию о профес-
сии, полагают, что социолог — это человек, в обязанности которого 
входит лишь уличный опрос людей.

Более того, замечена тенденция, что на социологию поступают 
преимущественно девушки. Таким образом, социология преврати-
лась в женскую специальность. А именно, взяв списки групп студен-
тов-социологов нашего факультета с первого по пятый курс, мы об-
наружили, что из 82 человек — всего четыре юноши. В то время как 
на менеджменте обучается в пятнадцать раз больше молодых людей. 
На наш взгляд, это существенным образом связано с непониманием 
смысла и содержания профессии. Изначально же профессия носи-
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ла сугубо мужской характер, и ситуация складывалась с точностью 
до наоборот.

Но это только одна сторона повседневного представления жите-
лей Сибири о социологии. Бытует мнение и о том, что социология 
продажна и построена на фальсификации данных, что тоже оттал-
кивает от нее людей. И переубедить их очень сложно. Люди не берут 
во внимание такой фактор, как профессиональная репутация социо-
лога, который играет самую важную роль в построении карьеры. Ведь 
хоть раз заметят плагиат или фальсификацию данных со стороны со-
циолога, то ему навсегда перекроют дорогу в профессиональный мир.

Безусловно, с течением времени образы социологии и социолога 
меняются. Специальность только начинает укреплять свои позиции 
на рынке труда, ведь сегодня почти каждая фирма или компания ну-
ждается в хорошем аналитике, которым и является социолог. Осо-
знание важности, значимости и престижности профессии становит-
ся более явным. В скором времени это приведет к изменению спро-
са на данное направление, прежде всего со стороны представителей 
мужского пола.

С. В. Кинелев (Барнаул)

ПРОТОСОЦИОЛОГИЯ* ОГЮСТА КОНТА:  
ДЕРЗКАЯ ОЦЕНКА Д. И. ПИСАРЕВА

Вторая половина XIX в. ознаменовалась поиском предмета бу-
дущего концептуально-теоретического и феноменологического ос-
нования социологии. Заметим, что в этот исторический период со-
циальную мысль и публицистику Европы и России захватил широ-
кой волной позитивизм. Как образно подметил А. Ф. Кони, «с легкой 
руки Огюста Конта… под влиянием внешней стройности… ненуж-
ный багаж устарелого умозрения с презрительным смехом был вы-
брошен за борт» [1, с. 341]. На фоне других представителей позити-
визма, всего философского сообщества Европы, России, идеи Огю-
ста (Августа) Конта, несмотря на его острое психическое заболева-
ние, оценивались весьма активно и неоднозначно.

Многие считали, что его взгляды, или, как их называли современ-
ники, «утопии», полны самых разнообразных курьезов, способных со-

* Термин «протосоциология Огюста Конта» ввел в научный оборот В. А. Ядов в сво-
ей фундаментальной работе «Стратегия социологического исследования» (М., 
1998).
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здавать только потешное настроение у читателей, особенно теория 
о трех фазах в умственном развитии человечества. Значительную кри-
тику вызвало и видимое противоречие в том, что он «…совмещал не-
совместимое — с одной стороны, утверждая, мы познаем только фак-
тическую связь явлений, а с другой, что история управляется идея-
ми» [2]. Вот почему популярной была обидная оценка идей Огюста 
Конта как некое «… умственное окошко, через которое мы видим 
один задний, или как французы говорят, нижний двор (la basse cour)» 
[3, с. 450]. Особенно это заметно на фоне оценки его современника 
Жан-Мари Гюйо, известного французского социолога, выпустивше-
го книгу «Очерк учения о нравственности без обязательств и прину-
ждения», которая содержала «… пленительные страницы» [1, с. 365].

Вместе с тем была известна и другая позиция, образно, например, 
высказанная Освальдом Шпенглером (правда, хронологически поз-
же) в работе «Закат Европы», где он считал Огюста (Августа) Конта 
одним из оснований мирового мышления, с его формулой «оdre et 
progress’ (порядок и прогресс) [4, с. 557].

В России принципиальное отношение к идеям Огюста Конта опре-
делял философ-фидеист В. Соловьев. В своей магистерской диссер-
тации (1874 г.) он отрицательно относился к позитивизму в целом 
и взглядам Конта в частности. Однако через 24 года (1898 г.), не отри-
цая своего прежнего отношения, он все же его взгляды ставил выше 
всех других позитивистов. Вл. Соловьев поразил философскую обще-
ственность России, выделив основную парадигму Огюста (Августа) 
Конта о необходимости изучать только явления. В границах своей 
понятийной философии он оценил его идеи как «смысл для своего 
времени» [2, с. 102, 176].

Такой разброс оценок, по всей видимости, определялся тем, что 
шел интенсивный поиск методологических оснований для нового 
научного направления. Так, Огюст Конт привлекал аналогии из фи-
зики и считал свои взгляды социальной физикой, а Габриель Тард 
предполагал, что социология вырастает из политической экономии 
[5, с. 371–426].

В российской социальной мысли «мировоззренческий шок» вы-
звала статья молодого, но публицистически дерзкого Дмитрия Ива-
новича Писарева. Он прожил обидно мало, но оставил после своей 
смерти в неполных 28 лет (1840–1868), целых шесть томов публици-
стики с очевидным критическим запалом. Тем не менее в советской 
литературе его считали одним из предвестников социологической 
мысли в России. Суть его взглядов заключалась в анализе взаимодей-
ствий между «низами» и «верхами» общества [6, с. 274].
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Однако известно, что современники имели другую точку зрения 
на взгляды Д. И. Писарева, сотрудника журнала «Русское слово». Так, 
известный писатель Иван Иванович Латечников (1792–1869) писал, 
что Писарев «…хлещет зря кого ни попало… вроде молодчика из бо-
гатых купчиков, бросающих бутылкою в картину знаменитого ху-
дожника» [1, с. 142].

Как вел себя Д. И. Писарев (молодчик из богатых купчиков) в от-
ношении взглядов Огюста Конта? Обратим внимание на его статью 
«Исторические идеи Огюста Конта» [7, с. 310]. Начало статьи доволь-
но объективно и аргументированно характеризует идеи Конта как 
честный и самостоятельный анализ европейского общества в 30-е гг. 
XIX столетия. Автор соглашается с тем, что исходной точкой его ис-
следований и умозрения представляется, что «… явления обществен-
ной жизни подлежат естественным законом, что они сложнее всех 
остальных явлений природы» [7, с. 314].

Но сразу же после такой спокойной оценки мысли Огюста Кон-
та высказывается первая задиристая характеристика, что эта мысль 
не новая и ее уже повторили на разные лады [7, с. 314]. Затем насту-
пила очередь теории трех фаз: теологической, метафизической и по-
ложительной. Писарев не стесняется в выражениях: «игра слов», «бе-
залаберщина», «не сумев остановиться вовремя», «повредил своему 
собственному делу» и т. п. [7, с. 316–318].

После таких обвинений Писарев начинает собственное изложе-
ние человеческой истории строго в рамках его теории о постоянной 
борьбе «низов» и «верхов». Большая часть следующих разделов дан-
ного сочинения посвящена критике книги Конта «Положительная 
философия», где слабым местом, несостоятельной мыслью объявля-
ется методология исследования исторического развития нравствен-
ности. В итоге взгляды Конта приравниваются к «… записным, не-
утомимым и неистовым мастерам диалектического дела, бесстраш-
ным рыцарям рогатого силлогизма» [7, с. 430].

По сути дела, такая оценка протосоциологии Огюста Конта на-
долго определила отношение к ней российской социальной мысли, 
которая даже более чем через столетие после смерти Д. И. Писарева 
практически слово в слово воспроизводилось в официальной оцен-
ке Советского энциклопедического словаря [8, с. 629].
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В. В. Нагайцев (Барнаул)

ФЕНОМЕН НЕГАТИВНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Анализ потенциала протеста населения является одним из наибо-
лее важных аспектов изучения уровня социальной напряженности 
в современном российском обществе, рост которой представляет со-
бой реальную угрозу социальной безопасности государства.

В социологическом понимании протест есть форма социального 
действия индивидов, противоположная конформизму, для которой 
характерно открытое неприятие ими сложившейся в социуме ситуа-
ции. В отличие от плюрализма в оценке протеста как социального фе-
номена, присущего современной социологической науке, представи-
тели власти воспринимают социальный протест, как правило, только 
как нежелательную форму массовой активности населения, дестаби-
лизирующую обстановку в регионе [1].

Социальный протест определяется нами как процесс взаимодей-
ствия социальных субъектов, имеющий цель изменить какую-либо 
существующую ситуацию в социуме, вызывающую недовольство дан-
ных субъектов, посредством проведения ими специальных индиви-
дуальных и коллективных акций. Акции социального протеста обыч-
но отличаются массовостью, широкой социальной базой, нестабиль-
ностью состава, нередко стихийностью и спонтанностью действий 
участников. К основным формам социального протеста относятся: 
забастовки, митинги, пикеты, демонстрации, шествия, марши; го-
лодовки протеста; протестное голосование избирателей; блокирова-
ние шоссе, железных дорог; захват производственных зданий и по-
мещений; акции гражданского неповиновения, стихийные бунты 
и более решительные незаконные действия. К репертуару протест-
ных действий социальных субъектов с некоторой степенью уверен-
ности в ряде случаев можно также отнести невыполнение работни-
ками распоряжений руководителей организации, пьянство, суицид, 
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агрессию [2], расхитительство, саботаж, преднамеренные поджоги 
и даже отдельные виды уголовных преступлений.

С нашей точки зрения, любой протест характеризуется четырьмя 
основными социальными показателями:

• социальной базой;
• целью действий протестующих;
• степенью организованности акций протеста;
• идеологической направленностью действий протестующих.
Известно, что любое массовое движение может состояться толь-

ко при наличии соответствующей социальной базы. Социальная база 
протеста — это социальные группы, общности, слои, классы и подоб-
ное, на которые опирается данное протестное действие и чьи инте-
ресы в долгосрочной перспективе выражает и защищает идеологиче-
ская доктрина протеста. Искусственно создать базу протеста без ка-
ких-либо социальных предпосылок очень сложно. Участники соци-
ального протеста могут вовлекаться в него стихийно или отбирать-
ся целенаправленно. В акции протеста важна не столько численность 
социальной группы, сколько ее активность. У конкретной акции про-
теста могут присутствовать или отсутствовать лидеры, иерархичная 
структура, специальная символика и т. п.

Социальная база современного социального протеста населения 
была заложена еще в середине 1990-х гг. произведенной в россий-
ском обществе приватизацией промышленных предприятий, ради-
кальной либерализацией потребительских цен и разрушением соци-
альной инфраструктуры государства. Значительная часть появивших-
ся крупных собственников не была ориентирована на поддержание 
производства. Она в больших размерах вывозила капиталы за грани-
цу, подрывая и так ослабленный экономический потенциал страны. 
Рыночные преобразования 1990-х гг. привели к сильной дифферен-
циации и поляризации населения по доходам, объемам собственно-
сти, уровню и качеству жизни. Готовность большинства населения 
к переменам в жизни в направлении экономической и политической 
свободы обернулась для многих личным разочарованием в их резуль-
татах. Все это породило действие таких долговременных факторов, 
как растущая безработица, сужение внутреннего рынка и вытесне-
ние с него отечественного производителя, криминализация эконо-
мики и т. д., которые и привели к тяжелым социальным последстви-
ям, создавая основу напряженности в обществе, и тем самым форми-
руя социальную базу современного протеста [4].

Нынешние социально-экономические и политические иннова-
ции, процессы модернизации технологического развития России так-
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же сопровождаются нарастанием социальной напряженности в об-
ществе, проявляющейся прежде всего в новых протестных выступ-
лениях граждан. Современный протест населения представляет со-
бой крайне сложный и многоуровневый процесс. В феномене проте-
ста можно заметить реальный и потенциальный уровни действий со-
циальных субъектов. Потенциал протеста формирует та часть насе-
ления, которая не отвергает для себя возможности участия в акци-
ях протеста в будущем, но не предпринимающая каких-либо подоб-
ных шагов в настоящее время. Формирование и развитие потенциа-
ла протеста предполагает две стадии. Первая — рост у населения на-
строений протеста, которые выражаются в общем недовольстве сло-
жившейся ситуацией (распространенность таких настроений можно 
измерить с помощью массового анкетного опроса населения). Вто-
рая стадия непосредственно предшествует реальным протестным 
действиям и начинается тогда, когда у значительного числа людей 
в социуме возникает желание как-то изменить ситуацию, в которой 
они оказались.

За последние годы протестный потенциал россиян был наибо-
лее высок в начале 2005 г., когда в связи с монетизацией льгот по-
ловина респондентов допускала возможность своего участия в мас-
совых выступлениях против падения уровня жизни в их населенном 
пункте. Затем протестный потенциал населения последователь-
но снижался. Его минимум пришелся на весну 2008 г., когда 26 % 
опрошенных допускали всплеск массовых волнений, а большинство 
(67 %) считало это маловероятным. Из данных опросов видно, что 
показатели потенциала протеста в стране вновь стали значитель-
но расти с конца 2008 г.

Социальная база потенциала протеста населения в современ-
ных условиях продолжающегося мирового финансово-экономиче-
ского кризиса в российском обществе, безусловно, есть, и она доста-
точно широкая и разнородная. Существуют многочисленные кате-
гории населения, которых кризис затронул напрямую: это и значи-
тельная часть занятых физическим трудом работников промышлен-
ных предприятий и строительной индустрии, и менеджеры разного 
звена, и предприниматели, и довольно широкий круг госбюджетной 
интеллигенции. Протестные настроения в разной степени выражают 
представители профсоюзных и общественных организаций. Еще один 
большой социальный контингент, который охотно выходит на улицу 
при массовых потрясениях в обществе — это молодежь.

Готовность человека к протесту во многом обусловлена его при-
надлежностью к определенным социальным группам и слоям. К уча-
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стию в акциях протеста с большей вероятностью прибегнут социаль-
ные субъекты, которые имеют невысокий жизненный уровень и ис-
пытывают острые материальные трудности. Мужчины более, чем 
представительницы слабого пола, предрасположены к участию в про-
тестах. Наибольшую готовность поддержать акции протеста демон-
стрируют сейчас прежде всего работники бюджетных организаций, 
пенсионеры и безработные. Выше средней она у студентов. Наиболее 
низка склонность к социальному протесту у работников правоохра-
нительных органов, военнослужащих и рабочих. Возрастные пики по-
тенциала протеста демонстрирует группа 45–50-летних. Лица стар-
ше 50 лет активнее, чем молодые респонденты, и настроены участ-
вовать в митингах.

Существует определенная «поселенческая структура» настроений 
протеста. Главные выразители протестных настроений — жители ма-
лых аграрных городов края и рабочих поселков (Заринск, Яровое, Ку-
лунда, Горняк, Змеиногорск), на их долю приходится большинство ре-
спондентов, заявляющих о готовности принять участие в массовых 
выступлениях. Высокий уровень потенциала протеста формируется 
также в крупных городах Алтайского края и их пригородах.

Нами зафиксировано, что большинство опрошенных не склон-
но принимать участие в любых акциях протеста вообще. Среди тех, 
кто намерен протестовать, предпочтение отдается «мягким» его фор-
мам — разрешенные митинги и забастовки. Экстремистские фор-
мы протеста, связанные с акциями гражданского неповиновения, 
с применением насилия и нарушением общественного порядка, даже 
в проецируемой ситуации уже начавшейся подобной акции получают 
совсем небольшой процент поддержки (3 % опрошенных). Как пока-
зывает опыт некоторых стран СНГ (например Грузии, Киргизии, Мол-
довы), и такого количества людей хватает для масштабной дестаби-
лизации социальной ситуации в обществе.

Главное основание потенциала протеста — низкий уровень жиз-
ни населения. Следует, однако, заметить, что недовольство граждан 
материальными условиями своей жизни является не единственным 
фактором, определяющим потенциал протеста в обществе. Влияние 
на возникновение акций протеста оказывают и политические факто-
ры — существование оппозиционных политических партий в регио-
не, уровень политической активности и культуры населения и т. д. 
Люди, не доверяющие федеральным и региональным властям, низ-
ко оценивающие их деятельность в решении социальных проблем, 
потерявшие веру в демократию, выражают протестные настроения 
в большей степени, чем те, кто склонен поддерживать существую-
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щий режим. Чем больше люди включены в политику, тем большим 
протестным потенциалом они обладают. В последнее десятилетие 
наблюдается процесс падения интереса широких слоев населения 
к политике, который, в свою очередь, сопровождается уменьшени-
ем их реальной протестной активности. Люди безразлично или не-
гативно относящиеся к политике и политикам, протестовать обыч-
но не собираются. Массовое сознание в российском обществе депо-
литизировано, и без активной агитации в СМИ основная масса на-
селения займет, скорее всего, безучастную позицию в отношении 
даже уже начавшихся акций протеста или будет колебаться в зави-
симости от хода событий. Хотя доля респондентов, готовых участ-
вовать в акциях массового протеста, если они уже начались, доста-
точно значительна.

Для протестного движения не обязательно иметь полноценную 
и многочисленную социальную базу. Например, социальная база дис-
сидентского движения в советское время была довольно узкой и сво-
дилась почти исключительно к творческой интеллигенции. Как пока-
зывает опыт других стран, функцию ядра протеста могут играть мар-
гинальные группы и слои. Социальной опорой современного протест-
ного движения становится не отдельно взятый класс — рабочие или 
крестьяне, не отдельный социальный слой — интеллигенция, а со-
вокупность людей из рабочих, крестьян и интеллигенции, у которых 
есть настоятельная потребность восстановить какие-либо нормы со-
циальной справедливости. При достаточно большом количестве не-
довольных как своим личным материальным положением, так и об-
щим положением дел в стране, большинство населения Алтайского 
края воздерживается пока от реального участия в массовых акциях 
протеста. В обществе пока еще нет конкретного, четко обозначен-
ного объекта недовольства. По мере углубления и длительности фи-
нансово-экономического кризиса в стране, по нашему мнению, бу-
дет происходить рост количества акций социального протеста на-
селения, численности участников акций, популярности новых, бо-
лее радикальных форм протестного поведения социальных субъек-
тов. Структуры для мобилизации участников протестного движения 
в России уже готовятся [6].

Особую актуальность в настоящее время имеют социологические 
исследования, ориентированные на познание природы, сущности, со-
держания, факторов социального самочувствия и безопасности на-
селения, на разработку методов их оценки и поиск эффективных ме-
ханизмов оптимизации стратегии их обеспечения с целью разреше-
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ние реальных противоречий социальной жизни. Важность таких ис-
следований состоит в том, что они позволяют получить объективное 
знание о социальной ситуации на разных уровнях организации обще-
ственной жизнедеятельности, о результатах проводимых социальных 
реформ, определить возможности и перспективы развития социаль-
ных субъектов и на основании этого предложить способы совершен-
ствования социальных условий в интересах человека, гражданина, 
семьи, общества и государства. Важно выделить региональные осо-
бенности, влияющие на социальное самочувствие населения и его 
безопасность, в связи с тем, что имеется специфика развития каждо-
го отдельного региона в масштабах всей страны [7].
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Г. В. Оболянский (Барнаул)

ОТНОШЕНИЕ К ПРОШЛОМУ И НАСТОЯЩЕМУ 
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН

Кто контролирует прошлое, тот управляет настоящим,
Кто управляет настоящим, тот контролирует будущее.

Джордж Оруэлл. 1984.

В последние годы предметом больших дискуссий не только в на-
учном сообществе, но и среди различных общественных групп стал 
вопрос об отношении россиян к своему прошлому (дореволюци-
онному, советскому) и настоящему. Исторические оценки тех или 
иных событий волнуют не только профессиональных историков, 
но и ностальгирующих обывателей, политиков, интеллектуаль-
ных блогеров. Страна и общество раскололись. На эту ситуацию 
обратил внимание президент РФ В. В. Путин в своем выступлении 
на заседании политического клуба «Валдай» (сентябрь 2013 г.). 
«Мы должны, — сказал он, — залечить эти раны, восстановить це-
лостность исторической ткани. Нельзя больше заниматься самооб-
маном, вычеркивая неприглядные или идеологически неудобные 
страницы, разрывая связь поколений, бросаясь в крайности, созда-
вая или развенчивая кумиров. Пора прекратить замечать в исто-
рии только плохое, ругать себя больше, чем это сделают наши не-
доброжелатели. Критика необходима. Но без чувства собственно-
го достоинства эта критика унизительна и непродуктивна. Мы дол-
жны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша 
история без изъятия должна стать частью российской идентично-
сти. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движе-
ние общества вперед» [1].

Отношение российских граждан к своей истории, их оценки про-
шлого и настоящего можно рассматривать с таких позиций:

— в рамках исторической памяти или живой устной традиции 
в восприятии информации о прошлом через настоящее;

— в виде оценочных суждений представителей различных поли-
тических партий и движений, политических деятелей, журна-
листов, блогеров и других владельцев социальных сетей;

— в рамках отношения этносов к истории собственного народа 
и общероссийской истории;

— манкуртистского равнодушия или потери чувства родства 
и любви к своей Родине, родному краю;
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— оценки исторических событий и исторических деятелей с по-
зиций презентизма и конспирологии;

— с точки зрения так называемой политкорректности в анализе 
и освещении исторических событий и процессов и т. д.

В обобщенном понимании отношение к прошлому можно обозна-
чить понятием «историческая культура». Сущность этого понятия 
раскрывается в работах А. В. Тишкова, Л. П. Репиной, П. М. Савелье-
вой, А. В. Полетаева и др.

В частности, Л. П. Репина считает, что в качестве составляющих 
исторической культуры выступают: исторические мифы, ментальные 
стереотипы, обыденное историческое сознание, историческая память 
как «совокупность восприятий, представлений, суждений и мнений 
относительно событий, выдающихся личностей и явлений истори-
ческого прошлого, а также способов объяснения, рационализации 
и осмысления последнего в «ученой культуре» [2, с. 6].

В. А. Тишков вводит понятие «новая историческая культура» и от-
мечает ряд ее современных особенностей:

1) вторжение в трактовку исторического прошлого ныне дей-
ствующей политики, и поэтому оценочные суждения о про-
шлой истории актуализируются «злобой дня», а образы про-
шлого формируются не на «норме», а на зигзагах истории или 
на ее «крутых поворотах»;

2) в трактовку прошлого активно вторгаются современные нор-
мы права и морали, как если бы людские сообщества всегда 
жили по нынешним правовым и нравственным нормам и име-
ли бы такие же представления о добре и справедливости, мо-
ральные и ценностные установки, какие свойственны совре-
менному миру;

3) более широкая вовлеченность публики в исторические сюже-
ты. Современное историческое сознание стало менее строгим 
и более калейдоскопичным. Благодаря Интернету историче-
ские данные стали доступны в колоссальном объеме и огром-
ному количеству людей. Здесь часто не действуют законы ав-
торства и оригинальности текста, отсутствуют ссылки на ис-
точники. В Интернете нередко помещается «заказуха-навет», 
фальсифицируются исторические документы;

4) поскольку спрос на историческое знание сильно возрастает, 
то и сама история становится бизнесом, в котором сегодня пре-
успевают коммерческие историки. Особое место в этом бизне-
се занимает историческая беллетристика. Авторы, пишущие 
романы «из жизни прошлого», находят имена своих персона-
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жей на страницах летописей и хронографов (памятников древ-
нерусской литературы), но уже не заботятся об исторической 
достоверности, источники не сковывают их фантазию. Исто-
рическим остается только имя персонажа [3].

Спрос на историю — это желание одних убедиться в величии соб-
ственного прошлого, почувствовать себя сопричастными к героиче-
ской истории своего народа, а для других — напротив, уничижения 
исторического прошлого. Литераторы-«историки», соответственно 
запросам, используют в своем лексиконе понятия либо «Великая Рос-
сия», «Великая Победа», либо «Верхняя Вольта с ракетами», «комму-
нистический Гулаг народов», «империя зла» и т. д. [3]. Но следует от-
метить, что «любовь к Родине и гордость за нее не исчезли из созна-
ния современной молодежи… Более того, их гордость связана в ос-
новном с жизнью их родителей. Это свидетельствует еще об одном 
важном моменте, что, несмотря на критику «всего советского», раз-
вернутую в ельценовскую эпоху, молодежь не отрицает ни успехов 
России в прошлом, ни заслуг своих родителей и гордится своей Ро-
диной» [4, с. 217].

В исторической культуре исследователи выделяют несколько суб-
культур. В. В. Согрин называет три исторические субкультуры пост-
советской России: 1) народная субкультура, отражающая восприя-
тие истории массовым общественным сознанием; 2) государствен-
но-политическая субкультура, сформированная в той или иной мере 
при посредстве государственного заказа или партийными публици-
стами и идеологами; 3) научная академическая субкультура, создан-
ная профессионалами на основе документальных источников и дис-
циплинарных научных критериев [5, с. 91].

В народной субкультуре в наибольшей мере находит воплощение 
историческая память о прошлом. Это набор передаваемых из поко-
ления в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно 
преломленных рефлексий, т. е. критического осмысления и анализа 
событий прошлого. Историческая память — это не просто канал пе-
редачи сведений о прошлом, она обладает большой потенциальной 
силой воспитательного воздействия: содержащиеся в массовом созна-
нии оценки событий прошлого превращаются в ценностные ориента-
ции, определяющие поступки и действия людей. На основе историче-
ской памяти формируются символические и ритуальные формы воз-
действия на сознание людей (праздники, образы национальных геро-
ев, песни, марши и пр.). Восприятие информации о прошлом народ-
ным историческим сознанием нередко мифологично, в нем преобла-
дает зачастую не рациональный, а эмоциональный элемент.
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Некоторые исследователи при изучении массового историческо-
го сознания используют методологию презентизма (англ. present — 
настоящее время), которая отрицает объективность исторического 
познания и рассматривает историю как проектирование в прошлое 
современных стремлений и чаяний. Иными словами, для оценок про-
шлого характерна социальная, политическая, идеологическая, этни-
ческая и иная обусловленность [6, с. 63–78].

Еще одну особенность восприятия исторического прошлого иссле-
дователи рассматривают в рамках конспирологии (от лат. conspiratio — 
«заговор»), или «теории заговоров». Имеется в виду, что все истори-
ческие события должны объясняться как следствие заговоров неких 
тайных сил (тайных обществ, каких-либо оккультных явлений и т. п.). 
В связи с этим ходу истории приписываются какие-то скрытые при-
чины, или, напротив, эти причины скрываются от широкой обще-
ственности. Кроме того, конспирологический подход предполагает, 
что все люди исполняют лишь планы Провидения [7].

В последние годы для ряда социологических служб (ВЦИОМ, Ле-
вада-Центр и др.) предметом социологического исследования стало 
отношение россиян к советскому прошлому. Именно на основе это-
го отношения происходит раскол общества на «сталинистов» и «ан-
тисталинистов»; одни говорят о Великой Победе советского народа 
в Отечественной войне, а другие — о поражении; одни с гордостью 
произносят слова «советский человек», а другие козыряют презри-
тельным понятием «совок»; для одних образцом является плановая 
регулируемая экономика социализма, для других — стихийный ры-
ночный капитализм и т. д.

В. В. Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки 
и современность», являющийся, по собственным словам, либера-
лом и демократом, вместе с тем уважительно высказывается по по-
воду того, что, по данным социологических исследований Левада-
Центра, оценки массовым общественным сознанием «знаковых» ис-
торических событий (Октябрьская революция 1917 г., события авгу-
ста 1991 г., развитие страны в 1990-е гг. и др.) не совпадают с офи-
циальными оценками властей и апологетов нынешнего российско-
го политического режима.

Приводя в качестве примера состязание телезрителей с автора-
ми телепроекта «Исторический процесс» (5-й петербургский канал 
и главный канал российского ТВ в 2009–2012 гг.), В. В. Согрин пишет: 
«… народная историческая «наука» раз за разом наносила сокруши-
тельное поражение (в ходе голосования телеаудитории. — Г. О.) оп-
понентам советской истории, среди которых преобладали именитые 



70

ученые-историки. Для исторических оценок телезрителей сталинские 
преступления… оказались менее страшными, нежели что-то дру-
гое, маячившее в их сознании в качестве более реальной, осязаемой 
и мерзкой альтернативы. Этой реальной альтернативой, судя по ис-
следованиям Левада-Центра, для многих, если не большинства рос-
сиян, является современная Россия. Телезрители не упустили шанса 
отомстить «большому злу» благосклонным отношением к «злу мень-
шему», которое допускало меньше коррупции, социальной несправед-
ливости (для россиян это неоправданный разрыв в положении верхов 
и низов, со всеми вытекающими отсюда политическими и правовы-
ми последствиями), уличной и бытовой преступности» [5, с. 94–96].

Принято считать, что историческое прошлое волнует в основном 
людей старшего поколения. Что касается молодежи в возрасте 20–
30  лет, то, как пишет руководитель Центра комплексных социальных 
исследований ИС РАН В. В. Петухов, становление этого поколения «про-
исходит в относительно благоприятных условиях, и оно первое, для ко-
торого адаптация к новым экономическим, социальным и политиче-
ским реалиям постсоветской России уже не является актуальной, по-
скольку сами эти реалии представляют для него естественную среду 
обитания». И в связи с этим, по мнению В. В. Петухова, для этого поко-
ления характерен «слабовыраженный интерес к историческому про-
шлому страны». Тем не менее существует немало оснований для про-
явления радикальных настроений в среде «поколения нулевых». Этот 
радикализм порождается сужением «коридора возможностей» в осо-
бенности при решении таких проблем самореализации, как получение 
образования, занятость, карьерный рост и т. д. [8, с. 56–58].

Критически мыслящая часть интеллектуальной элиты начина-
ет анализировать, как решались эти проблемы в советское время. 
В частности, нынешний министр культуры В. Мединский сравнива-
ет возможности карьерного продвижения молодежи при В. И. Стали-
не и в современных условиях. «У Сталина, — говорит он, — был пря-
мо-таки звериный нюх на людей, и его «социальная лестница» часто 
вздымала наверх таланты, давая им возможность в 35–40 лет воз-
главить министерства, заводы, армии. Например, маршалы Победы 
вспоминаются нам седовласыми стариками с иконостасом орденов 
на груди. Но такими мы знаем их по портретам, сделанным в 70-е гг., 
с обложек изданных мемуаров. На начало войны они были моложе 
маршалов Наполеона!

А в наше время социальные лифты не работают. И те, у кого нет воз-
можности для самореализации, нет вовлеченности в гигантский про-
ект под названием «Россия», выходят на Манежную площадь» [9, с. 42].
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Социологи, изучающие отношение россиян к историческому про-
шлому, обращают внимание на такую тенденцию: чем дальше по вре-
мени уходит советская эпоха, тем все большее количество россиян от-
казываются от негативных оценок прошлого. Авторы исследований 
предполагают, что респондентская масса в данном случае пользуется 
в своих суждениях не политическими установками властей и не ин-
струментарием, присущим исторической науке, а собственным ми-
роощущением, т. е. тем, что ей лично принесла победа либеральных 
младореформаторов.

Историческое прошлое активно вторгается в современные меж-
национальные отношения россиян как в форме упрощенных нацио-
налистических установок и ценностных ориентаций типа: «это наша 
страна, мы главные, мы государствообразующая нация, мы чище, 
древнее, культурнее», так и в виде теорий и политической практи-
ки идеологов этнического и политического (государственного) на-
ционализма [10].

Джин этнического национализма был выпущен из бутылки в тот 
момент, когда решался вопрос о создании СССР (1922 г.). Известный 
российский историк Ю. Жуков рассказывает о том, что большинство 
руководителей правящей партии большевиков первоначально согла-
шалось с идеей В. И. Сталина, что образовавшиеся после победы Ок-
тябрьской революции республики (Украина, Белоруссия, Закавказ-
ская федерация) должны войти в состав РСФСР на правах автономий, 
и таким образом могло бы создаться унитарное государство. Одна-
ко на пленуме ЦК РКП (б) 6 октября 1922 г. член ЦК Лев Каменев со-
слался на то, что он якобы советовался с В. И. Лениным и что Ленин 
предложил создать СССР по принципу конфедерации, в соответствии 
с которым все советские республики входят в состав СССР как неза-
висимые и имеют право на самоопределение и на отделение. Право-
вая неопределенность этого положения, сохранившаяся во всех после-
дующих Конституциях Советского Союза, послужила одной из при-
чин, почему центральное руководство СССР не смогло противосто-
ять сепаратизму и национализму в республиках. Статья о самоопре-
делении и возможности отделения явилась миной замедленного дей-
ствия, которая взорвалась, когда в Беловежской пуще собрались пер-
вые руководители России, Украины и Белоруссии и объявили о пре-
кращении существования СССР [11].

Идеи этнонационализма, хранящиеся в исторической памяти эт-
нических групп России, подхватываются руководителями ряда экс-
тремистских организаций и движений, а порой и политической эли-
той некоторых национально-государственных образований. К приме-
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ру, у национал-сепаратистов Татарстана существует проект построе-
ния независимого тюркского государства «Идель-Урал» на террито-
рии Татарстана, Башкортостана и соседних регионов. А 2013 г. объ-
явлен лидерами Союза татарской молодежи «Азатлык» «Годом мон-
гольского завоевателя Батыя», организуются «праздники сожжения 
русских городов» [12].

Возможно, в целях исторической политкорректности в проекте 
нового «сбалансированного» учебника по истории предлагается изъ-
ять понятие «татаро-монгольское иго» [13].

Историческая память представляет собой одну из важнейших со-
ставляющих общественного сознания. А на сознание людей влияют 
многие факторы, в том числе и различные технологии информаци-
онного воздействия.

Один из приемов манипуляции — перекодировка исторической па-
мяти. На языке стратегической разведки это цивилизационная пе-
ревербовка. Специалисты в области информационно-психологиче-
ской экспансии навязывают людям чужие смыслы и ценности. Пере-
кодировка сознания лишает общество его исторически сложившей-
ся идентичности. Примером перекодировки являются голливудские 
фильмы о Второй мировой войне. В них немцы — трагические герои, 
обманутые нацистской пропагандой и достойные сострадания. Аме-
риканцы — спасители. А русские воины, освободившие концлагерь, 
предстают угрюмыми варварами, эдакими конниками Чингисхана, 
на которых с ужасом смотрят спасенные евреи.

К перекодировке сознания нашего народа, затеянной на Запа-
де, с энтузиазмом подключились отечественные кинематографисты. 
А. Кондрашов, автор рецензии на фильм «Сталинград», пишет: Крас-
ная армия, в которой служил Сергей Бондарчук, будущий народный ар-
тист СССР, Сталинград не сдала, но сдал его сын отца-фронтовика Фе-
дор Бондарчук, кинорежиссер. «Русские в «Сталинграде» — неумные, 
дикие, жестокие. Убивают своих. Бессмысленно и беспощадно. Исто-
рической правды… в фильме нет. Есть мифы». А немцы — «сложные 
личности, которые должны вызывать у кинозрителей сочувствие» [14].

Еще один из методов манипуляции историческим сознанием — де-
монизация (от слова «демон» — злой дух). Демонизация — это пред-
ставление субъекта как существа, склонного по своей природе к амо-
ральному, антиобщественному поведению. Это существо обладает 
сверхобычными, иногда магическими способностями и является ис-
точником опасностей и неприятностей для других людей. Профессор 
МГУ им. Ломоносова С. Расторгуев, специалист по изучению инфор-
мационных войн, отмечает, что «если бы даже Сталин и другие руко-
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водители СССР не совершили никаких преступлений, их осуждение 
все равно бы произошло, чтобы планомерно создавать образ жутко-
го врага, для уничтожения которого годятся любые средства» [15].

В формировании исторического сознания и исторической памя-
ти множественность подходов неизбежна, поскольку с течением вре-
мени происходит переосмысление прошлого. Однако для всех, кто 
занят в воспитательном процессе, очень важно ставить перед собой 
главную задачу: историю нельзя очернять, необходимо и в теории, 
и в политической практике добиваться того, чтобы каждый гражда-
нин страны мог сказать: несмотря на ошибки, которые имелись в на-
шем прошлом, мы гордимся своей историей.
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Как показывают результаты многочисленных исследований, из-
менение внешней среды и внутренних императивов функциониро-
вания этнокультурных ландшафтов (этнопсихологических стерео-
типов) зачастую приводит к серьезным социальным последствиям: 
потере жизненных ориентиров, разрушению устоявшейся системы 
природопользования, обнищанию населения, алкоголизму, наркома-
нии, росту преступности, массовым миграциям населения и пр. Осо-
бый смысл эти процессы приобретают в полиэтнических регионах, 
где изменение условий среды и этнопсихологических установок мо-
жет привести к обострению межэтнической конкуренции за ресур-
сы и вылиться в новые межнациональные конфликты.

Актуальность поднимаемой проблемы определяется существен-
ными пробелами этнографии, географии и культурологии в понима-
нии реакции этнокультурных ландшафтов на изменения внешней сре-
ды, а также адаптивных возможностей этнических сообществ к но-
вым условиям без разрушения системообразующих этнопсихологи-
ческих стереотипов. Значимую роль в исследовании этих процессов 
может сыграть и социологическая наука.

Вопрос о специфике природы этнических общностей до сих пор 
не нашел однозначного ответа в отечественной науке. В огромном 
количестве публицистических и аналитических статей, появивших-
ся в последние годы, предметом которых является рассмотрение «то-
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чек» напряженности на почве межэтнических или этнополитических 
отношений, доминирует ситуационный подход. Его главным досто-
инством является анализ непосредственных причин тех или иных по-
литических событий и разработка пакета мер, которые определяют 
оптимальное направление урегулирования проблемы.

За непродолжительный отрезок времени вышло огромное коли-
чество публикаций, предметом которых является изучение этнокон-
фликтных отношений. Анализ межэтнических конфликтов с пози-
ций общей теории конфликтов, разрабатываемой в отечественной 
социологии, содержится в работах А. Г. Здравомыслова, М. В. Иорда-
на, Е. И. Степанова, Э. А. Позднякова, Ж. Т. Тощенко и др. [1]. К этому 
направлению примыкает другое (работы Г. С. Котанджяна, А. А. Пра-
заускаса, Э. Н. Ожиганова, Э. И. Скакунова и др. [2]), в рамках которо-
го ученые стремятся использовать для анализа межэтнических кон-
фликтов на постсоветском пространстве теоретические модели запад-
ной этноконфликтологии (в частности, концепции социальной кон-
куренции, конфликтного взаимодействия «центра» — «периферии»).

В исследованиях В. А. Авксентьева, М. Н. Губогло, Е. В. Крицко-
го, Э. И. Паина, Г. П. Предвечного, В. Н. Рябцева, Э. Н. Скакунова, 
В. А. Тишкова, Л. Л. Хоперской и др. [3–6] анализируется специфи-
ка этнополитической ситуации в отдельных регионах страны, а так-
же моделируется динамика и сценарии развития межэтнических 
конфликтов.

Этнические общности формируются под воздействием социаль-
но-экономических и природно-ландшафтных факторов. Это объек-
тивный закономерный процесс, который происходит на основе раз-
личия своих и чужих особенностей, отличительных черт. Такая за-
кономерность является всеобщим для всех феноменов сознания. Че-
ловек является субъектом сознания и самосознания. Первое пред-
шествует второму. С. Л. Рубинштейн писал: «Не сознание рождается 
из самосознания, из «Я», а самосознание возникает в ходе развития 
сознания личности, по мере того, как оно реально становится само-
стоятельным субъектом» (цит. по: [7]).

В социологии под идентификацией обычно понимают один из ме-
ханизмов социализации личности, посредством которого приобрета-
ются или усваиваются нормы, идеалы, ценности, роли и моральные 
качества представителей тех социальных групп, к которым принад-
лежит данный индивид. Этнонациональная, этническая самоиден-
тификация — первичный и основной признак национального само-
сознания того или иного народа, без которого этничность может ча-
стично, а может и полностью денационализироваться, исчезнуть. Са-
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моидентификация и есть субъективная скрепляющая основа нацио-
нальной общности, ее субъективного самоощущения и самосознания.

Невозможно раскрыть общие закономерности и специфические 
особенности формирования и развития национального самосозна-
ния без этнической культуры. Она является одним из определяющих 
факторов национального самосознания. Через культуру происходит 
связь человека с природой и межнациональные контакты. Культу-
ра, по мнению Г. Драч, играет особую роль во взаимодействии этно-
са с природой. Ученые рассматривают национальный мир как еди-
ный космос, в котором слиты человек и исторически окружающая 
его природная среда, влияющая на социальную психологию этноса. 
Она формирует национальный характер и детерминирует направ-
ленность его практической деятельности. Культура связывает этнос 
с природой, объединяет единый космос, природный ландшафт, жи-
лище, способ добывания пищи и самого человека во всех его этни-
ческих проявлениях [8].

В условиях обновления общественной жизни раздвигается дина-
мика развития национального самосознания, углубляется интерес 
к познанию культурного классического наследия, вырабатывается 
новое явление в сфере духовной культуры. Расширение информаци-
онного блока способствует интенсификации коммуникативной связи. 
Долгие годы был обрыв в развитии и усвоении национальной культу-
ры, этнокультурных связей с народами других стран Востока и Запа-
да. Сейчас идет осмысление духовного наследия у всех народов, воз-
вращаются мощные пласты национальной культуры. Все это оказы-
вает большое влияние на формирование национального самосозна-
ния, способствует развитию духовно-нравственных ценностей. Ис-
следование проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности этно-
культурного и национального самосознания, раскрытие причин их 
взаимосвязи и влияния друг на друга имеет большое научно-теоре-
тическое значение. Без такого подхода невозможно выявить общие 
закономерности и специфические особенности формирования и раз-
вития этнической культуры и национального самосознания народов.

Вместе с тем важно отметить, что межэтнические отношения все-
гда изучались с целью их гармонизации, предотвращения дискрими-
нации и урегулирования конфликтов. В отличие от многих зарубеж-
ных исследований, которые ориентированы специально на изучение 
предрассудков, агрессии, в отечественных этносоциологических ис-
следованиях сложилась традиция рассматривать межэтнические от-
ношения в континууме «доброжелательные — нейтральные — нега-
тивные (неблагоприятные)».
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В рамках исследований, выполняемых при финансовой поддерж-
ке РГНФ по грантам № 12–31–01254а2 «Трансформация этнокуль-
турных ландшафтов Алтая в условиях изменения природной и социо-
культурной среды», № 12–13–22007а (р) «Нелегальная трудовая ми-
грация как риск социальной эксклюзии на рынке труда Алтайского 
края», представляется целесообразным выявление компонентов эт-
нической идентификации, характеризующих этническое сознание 
представителей основных наций.

Отечественные этносоциологи Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, 
А. А. Сусоколов [7; 9] выделяют семь видов этнической идентично-
сти: 1) нормальная идентичность, когда образ своего народа воспри-
нимается как положительный. Г. У. Солдатова называет этот тип «по-
зитивной этнической идентичностью» [10]; 2) этноцентричная иден-
тичность. Здесь акцент делается на значимость этничности, ориен-
тированности на нее, ее «безусловного некритического предпочте-
ния»; 3) этнодоминирующая идентичность сопровождается обычно 
признанием положния, что «права народа» выше «прав человека», 
представлениями о превосходстве своего народа; 4) этнический фа-
натизм — крайняя форма агрессивной идентичности, представляю-
щая доминирование этнических интересов и целей.

Существуют типы идентичности и другого направления. Среди 
них 5) этническая индифферентность — позиция, демонстрирующая 
равнодушное отношение к проблемам этничности; 6) этнонигилизм 
в форме космополитизма — это полное отрицание этничности, эт-
нических, этнокультурных ценностей. Существует и так называемая 
7) сдвоенная или строенная идентичность. Этносоциологи, этнопси-
хологи ее называют амбивалентной. Она присуща людям, проживаю-
щим в этнически смешанной среде, смешанным семьям.

Норвежский ученый Фредерик Барт предлагает рассматривать эт-
ническую идентичность скорее как форму социальной организации, 
чем выражение определенного культурного комплекса, и процесс ре-
крутирования в состав группы, определения и сохранения ее границ 
свидетельствует, что этнические группы и их характеристики являют-
ся результатом исторических, экономических и политических обстоя-
тельств и ситуативных воздействий. Г. У. Солдатова рассматривает эт-
ническую идентичность «как разделяемые в той или иной мере члена-
ми данной этнической группы представления, которые формируются 
в процессе взаимодействия с другими народами. Значительная часть 
этих представлений является результатом осознания общей истории, 
культуры, традиции места происхождения (территории) и государствен-
ности и служит основой ее отличия от других этнических групп» [10].
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Актуальность рассматриваемой проблемы в междисциплинар-
ном аспекте определяется необходимостью сохранения этнокультур-
ного разнообразия в эпоху глобализации, инвентаризации и охраны 
культурного наследия, использования положительного опыта адап-
тации этнических сообществ к среде их обитания и изменяющимся 
условиям среды [11].

Очевидно, что учет этнического фактора крайне важен в государ-
ственном и региональном управлении, что также невозможно без 
знания тенденций и закономерностей современной динамики этно-
территориальных систем. Сопоставление реальных и ментальных эт-
нокультурных границ дает возможность обозначить «спорные терри-
тории», рассматриваемые в качестве «своих» разными этническими 
сообществами. Тем самым выявляются возможные очаги межэтни-
ческой напряженности. А это, в свою очередь, выводит исследова-
ние на уровень управления этносоциальными процессами — позво-
лит своевременно принять меры по минимизации социально-эконо-
мического ущерба и разработать региональные стратегии устойчи-
вого развития полиэтнических территорий, что имеет особое значе-
ние для многонациональной России.
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С. А. Воронина (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В связи с глобальными социальными и технологическими преоб-
разованиями мы можем с большой уверенностью сказать, что эво-
люция постиндустриального общества в информационное практи-
чески завершилась. На наших глазах происходит не просто появле-
ние новых информационных технологий и их внедрение в образова-
тельные процессы, но меняются структура и характер самого учеб-
ного процесса, изменяется научная парадигма образования, особен-
но в связи с появлением и использованием Интернета.

Глобализация мирового образовательного пространства и воз-
действие на него факторов информатизации и сетеизации повлек-
ла за собой быстрый рост сферы услуг в области интеллектуально-
го обслуживания. Сегодня знания и информация становятся ключе-
выми факторами развития общества. Как отмечают некоторые ис-
следователи, возникает общество, основой существования которого 
становятся специализированные и сложные знания, для использова-
ния которых необходимы специальные средства, т. е. информацион-
ные и телекоммуникационные технологии [1]. С этой точки зрения 
мы должны рассматривать образование как одно из важнейших на-
правлений в жизни современного общества, задача которого состо-
ит в том, чтобы дать соответствующий инструментарий в руки спе-
циалистов всех видов, в том числе и социологов. В этом смысле влия-
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ние информации на сферу образования рассматривается в качестве 
предпосылки информатизации общества. В частности, информати-
зация образования дает возможность и преподавателям, и студен-
там своевременно получать любую информацию при дистанцион-
ной форме обучения. Интеллектуальный продукт, его освоение ста-
новятся более доступными.

Так как электронные учебники могут легко и с меньшими затра-
тами распространяться, исчезают барьеры дистанции, формируется 
единое образовательное пространство, продвигается информатиза-
ция образования, появляются новые программные продукты, обес-
печивающие ее. Дистанционное образование, базирующееся на ис-
пользовании информационно-коммуникативных средств связи ме-
жду обучающим и обучаемыми, становится более эффективным, так 
как появляется возможность использовать новые мультимедийные 
средства и новые формы преподавания, приблизив их к месту про-
живания обучающихся.

Для России информационное отставание может воспрепятство-
вать интенсивному развитию общества, экономики и демократии. 
Глобализация образования является и результатом, и следствием кон-
куренции, которая особенно сильно проявляется на информационно-
технологическом уровне. Если в начале глобализационных процессов 
речь шла о качестве образования, то теперь самыми важными пара-
метрами становятся скорость удовлетворения информационных за-
просов, доступность любой необходимой информации. По мысли не-
которых социологов, современная социология образования включа-
ется в «широкий контекст социогуманитарных исследований, пред-
ставленных различными областями знаний — антропологии, исто-
рии, психологии, философии и др. И если раньше социология обра-
зования была ориентирована на институциональные характеристи-
ки своего основного объекта исследования, то теперь важный смысл 
приобретают и онтологические его свойства» [2, с. 33].

В настоящее время в науке обсуждаются концепты и параметры 
информационного образования. И с этой точки зрения новая тен-
денция рассматривается как следствие усиления роли ИТ, Интерне-
та и знаний об общественной и экономической жизни общества [3]. 
В связи с этим на повестке дня стоит вопрос о том, что в России нуж-
на серьезная подготовка студентов вузов в области ИТТ и всех тех 
возможностей, которые дает электронная система информирования.

Стандарты специальностей, которые в каждом цикле подразделя-
ются на федеральные и вузовские компоненты, дают возможность 
вузам гибко реагировать на эту проблему, предлагая не только обя-
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зательные курсы по информатике и информационным системам, 
но и постоянно обновляя данные по Интернету. В связи с тем, что об-
ласти его использования стремительно развиваются на наших глазах, 
знания не поспевают за практикой. Реальные механизмы становле-
ния современного информационного общества довольно многогран-
ны и сложны, их воздействие на формирование общества еще не осо-
знано до конца. Задача высшего образования (социологии, в част-
ности) — адаптировать образование к уже существующим реалиям 
и процессам в мировом сообществе, в частности, к процессу глобали-
зации и тому воздействию, которое оказывают на этот процесс фак-
торы информатизации и сетеизации. Процесс глобализации и фактор 
информатизации, проявляющиеся в мировом сообществе, не могут 
не затрагивать социологическое образование, так как оно по своему 
назначению призвано готовить кадры социологов широкого профи-
ля, способных эффективно работать в быстро меняющейся деловой 
среде с использованием современных информационных средств (ИС).

Глобализация в образовании проявляется и реализуется по-раз-
ному: на уровне международных организаций, национальных си-
стем образования, использования разных систем ИТ для расшире-
ния образовательной среды того или иного университета, формиро-
вания совместных университетов, создания виртуальных универси-
тетов. Как раз на примере образования четко видна неразделимость 
и совместность процесса глобализации и фактора информатизации. 
Глобализацию образования продвигают такие международные орга-
низации, как ООН, ЮНЕСКО и Всемирный банк.

Наряду с другими аспектами глобализация включает в себя гло-
бальный обмен знаниями, и те страны, которые осознают значимость 
этого обмена и используют знания, науку, технологии для развития 
общества, войдут в группу ведущих стран мира в будущем. «Цифро-
вое неравенство» (Digital Divide), т. е. низкая обеспеченность насе-
ления, и особенно учащихся, компьютерами, отсутствие доступа 
в Internet — все это является серьезной проблемой, которую многие 
страны пытаются решить в настоящее время, используя различные 
методы. Digital Divide означает, что развивающиеся страны не могут 
обеспечить свои учебные заведения необходимыми для получения 
знаний ИТ в связи с бедностью этих стран и населения [4].

В России реализуется международная программа «Университет-
ские центры Internet», способствующая включению в процесс обме-
на информационными потоками высшие учебные заведения России. 
Планируется создать около 30 центров, что позволит модернизиро-
вать учебный процесс на современном уровне, расширяя обмен ин-
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формацией во всех областях научных знаний. Россия предпринимает 
активные попытки встраиваться в глобальное информационное и об-
разовательное пространство. Принят ряд законов, указов, концепций 
и положений, обеспечивающих совместимость и взаимодействие ин-
формационных систем федерального и регионального уровней. Об-
разование и наука включаются некоторыми исследователями в ин-
формационный сектор экономики. Подписанное 25 мая 1999 г. согла-
шение между компанией Lotus Development Corp. и тогда еще Мини-
стерством высшего и среднего профессионального образования, по-
зволило РФ приобрести по льготным ценам программное обеспече-
ние Lotus Notes/Domino, представляющее собой программный про-
дукт для коллективной работы, и Learning Space.

Анализируя ситуацию с высшим образованием, следует отме-
тить следующие недостатки: оснащенность компьютерами непло-
хая, но доступ в Internet ограничен из-за его высокой стоимости, так 
что в результате мы пока еще не вошли в единое мировое образова-
тельное пространство. Другой крупный недостаток в том, что в Рос-
сии, в отличие от развитых стран, нет достаточной количественной 
статистической информации, сказывается недостаток достоверных 
данных в связи с отсутствием опыта в социолого-математическом мо-
делировании и принятия решений на основе количественного анали-
за данных. Преподавание социологии должно базироваться на мате-
матике, статистике и ИТ, к чему готовы не все преподаватели вузов.

Все вышесказанное является причиной необходимости радикаль-
ных преобразований высшего образования (социологии в частности) 
на базе ИТ, которые обеспечивают доступ в единое социальное и об-
разовательное пространство, служат носителями современных ме-
тодов управления, строят мост между социологией и математикой 
(статистикой) и помогают согласованию российских социологиче-
ских методов с общемировыми.
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О. Н. Шихова (Екатеринбург)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ»

Учебная дисциплина организована пространством взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. В нем реализуются функции учеб-
ной дисциплины: познание социальной реальности, накопление опы-
та решения образовательных и профессиональных задач, развитие 
профессиональной идентичности.

Рассматривая учебную дисциплину как сложившийся социальный 
институт, М. К. Петров выделил несколько аспектов: дисциплина как 
род деятельности (дисциплинарные занятия), дисциплина как фор-
ма общественных связей (дисциплинарная общность), дисциплина 
как форма трансляции опыта (учебная, научная и пр.). Трансляция 
опыта — это форма конструирования социальных связей в области 
публичных взаимоотношений [1, с. 299].

Компетентностный подход в высшем профессиональном образо-
вании провозглашает необходимость формирования готовности сту-
дентов совершать рациональные действия в решении профессиональ-
ных вопросов. Компетентностный подход требует реализации совре-
менной функции учебной дисциплины — конструирование студен-
том и преподавателем социальной реальности.

Социология как дисциплина обладает потенциалом в реализа-
ции функции конструирования. Ею накоплен разнообразный опыт 
обучения и реализации методов исследования социальной реально-
сти. Студент, вооружаясь методиками исследования, в идеале должен 
проявить способность к конструированию социальной реальности.

В дидактике функция конструирования рассматривается на при-
мере разных подходов к трансляции знания (инновационные мето-
ды преподавания и обучения), что не всегда приводит к осуществле-
нию функции конструирования.

На наш взгляд, применение разных методов преподавания сего-
дня требует учета социокультурных факторов.

Во-первых, социология как учебная дисциплина обладает иссле-
довательским потенциалом, который формируется на основе разных 
методов познания социальной реальности. Исследование можно рас-
сматривать как интенцию сознания к конструированию социальной 
реальности. Во-вторых, функция конструирования предполагает на-
личие субъектных позиций участников образовательного процесса. 
В-третьих, взаимодействие преподавателей и студентов способству-
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ет успешному опредмечиванию и распредмечиванию культуры (зна-
ний), накоплению исследовательского опыта.

Исследовательский потенциал учебной дисциплины определяет-
ся как источник развития дискурса мышления и знания в профессио-
нальном сообществе университета. Это социокультурные источники, 
мобилизирующие действия преподавателей и студентов в достиже-
нии разных целей посредством коммуникации. Это не доминирую-
щие отношения, а отношения сотрудничества, основанные на разви-
вающемся дискурсивном мышлении и оперировании знанием, кото-
рые являются основой исследовательского опыта.

Реализация исследовательского потенциала учебной дисциплины 
сталкивается с проблемой деформации образовательного простран-
ства современного вуза.

Исследовательский опыт студентов накапливается постепенно 
с освоением образовательного пространства университета в ходе со-
циальной интеракции с преподавателями. В том случае, когда иссле-
довательский опыт приобретается под действием внешне навязан-
ных релевантностей (обязательное выполнение требований), фор-
мируется ситуация отторжения и непринятия знания. Это проблема 
(по А. Щюцу) отношения между интересом и социальным распре-
делением знания. Не все студенты с желанием выполняют требова-
ния преподавателя, в силу того, что интерес может быть не сформи-
рован, уровень необходимых знаний не освоен. Кроме этого, увели-
чение навязанных релевантностей свидетельствует о растущей ано-
нимности социальных субъектов (слабом характере взаимодействия). 
В этом суть социокультурного противоречия, связанного с нарушени-
ем принципа единства пространства и времени в современном уни-
верситете: процессу распредмечивания знания не уделяется должного 
внимания и времени; культурная система (знание и методы исследо-
вания) в меньшей мере связана с социокультурной (взаимодействие 
между субъектами и между субъектом и объектом познания). Посте-
пенно образовательное пространство вуза деформируется.

В вузовской среде все больше распространяются ситуации, когда 
требуемый результат совершается без учета возможностей самооб-
разования и саморазвития субъекта и самое главное — без потен-
циала социальной интеракции между студентом и преподавателем. 
Ускорение времени вместе с действием факторов коммерциализа-
ции и прагматизации обостряют проблему деформации простран-
ства вуза и возможности накопления исследовательского опыта. Су-
ществует ряд социально обусловленных тенденций в системе обра-
зования. Слова Г. Зиммеля о том, что «на смену концепции, связан-
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ной с выработкой внутренних, глубоко личностных ценностей, при-
ходит формальное образование, которое заключается лишь во вне-
дрении в сознание индивида некоторой совокупности объективно-
го знания и навыков поведения» [2, с. 301].

К факторам усиливающегося формального образования можно 
отнести социальное неравенство и дифференциацию социальных 
позиций студентов и преподавателей, под влиянием чего образова-
тельная интеракция приобретает поверхностный характер, форми-
руется диверсификация целей субъектов образовательного процесса.

Как показывают исследования американских и российских уче-
ных, в системе образования, предоставляющей мало возможностей 
для проявления самостоятельности мысли, гибкость и оригиналь-
ность мышления часто не увеличивается, а снижается [3, с. 123–127]. 
Образование отнюдь не помогает, а мешает самостоятельно думать, 
формирует подражание и конформизм. Умение думать — это соци-
ально обусловленный навык, который может быть освоен, если че-
ловек остается наедине с самим собой [4, с. 73].

Система образования, по словам А. М. Осипова, прогрессивна то-
гда, когда давление внешней среды на нее происходит не ради сохра-
нения и реализации целей среды, будь то реализация стандартов, вы-
ход на рынок услуг или прочее, а ради развития новых социальных 
субъектов, создания условий их функционирования, где самосохра-
нение внешней среды становится средством деятельности социаль-
ного субъекта, а не целью [5, с. 439].

Основная проблема в том, что, исключая потенциал взаимодей-
ствия со студентами, а также потенциал культурной системы (зна-
ния и методов исследования), многие преподаватели ориентируют 
студента сразу на создание какого-либо продукта, т. е. к стадии кон-
струирования социальной реальности без формирования исследова-
тельского опыта. В результате многие студенты не могут выполнить 
требования или имитируют исследовательскую деятельность, копи-
руя работы из Интернета.

Таким образом, деформация образовательного пространства вуза 
заключается в следующем:

— система образования воспроизводит отношение к студенту 
и преподавателю как к объекту воздействия;

— ослабевает взаимодействие между преподавателями и студен-
тами, становится более анонимным;

«…потом мы снова его искали несколько раз и не нашли, из-за 
чего больше ничего не стали делать» (приводятся данные, получен-
ные в ходе фокус-группы, проведенной в Уральском государствен-
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ном педагогическом университете на факультете социологии 27 ап-
реля 2013 г. Участвовали 10 студентов. Тема фокус-группы — (Сту-
дент как исследователь);

— усиливается зона навязанных релевантностей, в результате 
чего происходит ориентация на продукт исследовательского 
труда (написать реферат, статью, курсовую работу, проект, ди-
плом и др.), а не на содержание;

«У нас был предмет, по  результатам которого необходимо 
было написать статьи» (данные, полученные в ходе указанной 
фокус-группы).

«… под внешним давлением и в сжатые сроки и на тематику, ко-
торая для тебя не представляет интереса»;

— усиливается трансляция знания преподавателем взамен опы-
та использования и демонстрации методов познания в теории 
и практике профессиональной подготовки, в итоге форма пре-
валирует над исследовательским опытом.

«Студенты сидят и записывают непонятно что, потом придут 
на экзамен и это «непонятно что» проговорят» (приводятся данные, 
полученные в ходе экспертного интервью, проведенном среди сту-
дентов 6 вузов Екатеринбурга с декабря 2012 г. по май 2013 г. Участ-
вовало 20 человек);

— нарушается темпоральность пространства в вузе, где при уско-
ренном внедрении изменений не учитываются возможности 
социальных субъектов и особенности социального распреде-
ления знания;

«… а что-то свое писать — просто нет времени».
— в системе образования доминируют своеобразные «рамки», 

за которыми студенты и преподаватели не могут проявить 
субъектность. «Рамки» — это результат навязанных релевант-
ностей — достижение необходимых показателей, следование 
учебному плану, разделение научно-исследовательской дея-
тельности и учебно-исследовательской деятельности и пр., что 
не дает самого главного результата — совместного конструи-
рования исследовательского пространства.

Приведем мнение Э. Тоффлера о процессах изменчивости в совре-
менном высшем образовании, которое позволяет объяснить причи-
ны деформации образовательного пространства вуза. Система совре-
менного высшего образования своей структурой воспроизводит тех-
нический век, когда административная иерархия сложившейся си-
стемы образования повторяет модель промышленной бюрократии 
[6, с. 198]. Такие социокультурные процессы, как изменчивость тре-
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бований к преподавателям и студентам, необходимость постоянного 
обновления методов и форм преподавания, многообразие подходов 
к профессиональной подготовке, ускорение выполнение заданий сту-
дентами, одновременно сталкиваются со стандартизацией, коммер-
циализацией, бюрократизацией в условиях, когда студенту сложнее 
проявить способность учиться, общаться, выбирать. Коммерциализа-
ция и прагматизация в образовании ставят студента в позицию объ-
екта, воспринимающего знание как товар. На это Л. Гребнев говорит 
о том, что из трех фаз — преподавание, усвоение и предъявление ре-
зультатов обучения — только первая и последняя происходят в фор-
ме контактов разных людей, а поэтому теоретически могут рассма-
триваться как услуга. Вторая фаза — основная — даже теоретически 
услугой не является. Поэтому в ряде европейских стран было заяв-
лено о необходимости нераспространения на образование обычных 
норм, принятых во Всемирной торговой организации (ВТО) для уре-
гулирования конкурентных условий в мировом масштабе [7, с. 41].

За массовостью, динамичностью, декларативностью универси-
тетского образования, тем не менее, можно увидеть студента и пре-
доставить ему возможность накопления исследовательского опыта, 
а в дальнейшем конструирования социальной реальности. Иссле-
довательский потенциал дисциплины заложен в степени самостоя-
тельной работы студентов при условии интенсивного сотрудниче-
ства, поддержки преподавателем. Осмысление изученного материала 
студентом измеряется способностью объяснить прочитанные и про-
анализированные академические тексты, в постижении студентом 
уровня методологического анализа осваиваемого знания. Социаль-
но обусловленные изменения в образовании создают вынужденные 
требования — изменения в содержании дисциплины в соответствии 
с динамикой изучаемого знания, для чего необходим пространствен-
но-временной ресурс.
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Е. В. Пустовалова (Барнаул)

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КОНТЕКСТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Компетентностный подход в российском образовательном про-

странстве сегодня является ориентиром при профессиональной под-
готовке специалиста. Компетентность — степень подготовленности 
человека к различным видам деятельности. Это своего рода «знания 
в действии», признаки которых можно заметить в деловом и быто-
вом поведении человека. Компетентность преподавателей и студен-
тов вуза можно охарактеризовать с точки зрения того объема и класса 
навыков и умений, которыми они владеют, их уровня, опыта и т. д. [1].

Современная ситуация в жизни общества свидетельствует о том, 
что от специалиста ждут не только знаний предмета его профессио-
нальной деятельности, но и возможностей их творческой реализации.

Традиционное обучение в высшем учебном заведении чаще всего 
было ориентировано на идеальную модель специалиста. Оно пред-
полагало подготовку к определенным видам деятельности в соответ-
ствии с эталоном, сложившимся еще в прошлом веке. Такие ориенти-
ры позволяли выпускнику войти в профессиональную среду и на про-
тяжении жизни совершенствовать свои знания, умения и навыки.

Сегодня свободный рынок диктует новые условия профессиональ-
ного роста. Это прежде всего профессиональная мобильность, спо-
собность к перепрофилированию и переподготовке. Кроме того, се-
годня в профессии сотрудник должен уметь работать в команде, быть 
способен принимать самостоятельные решения, активно способство-
вать инновациям, быть инициативным и творчески подходить к ре-
шению поставленных задач.

Для того, чтобы успешно развиваться в профессиональной сфере, 
сегодня требуются другие умения и навыки, другие личностные каче-
ства и способности, которые можно успешно формировать при ком-
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петентностном подходе к профессиональной подготовке специалиста. 
Формирование компетенций позволяет более успешно достигать со-
ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников тре-
бованиям современной профессиональной деятельности.

На вопрос, чем вызвана необходимость внедрения компетент-
ностного подхода в образовательную систему современной Рос-
сии, очень подробно ответила И. А. Зимняя в своей работе «Ключе-
вые компетентности как результативно-целевая основа компетент-
ностного подхода в образовании» [2]. Автор отмечает следующее: 
«она, во-первых, обусловлена общеевропейской, да и мировой тен-
денцией интеграции, глобализации мировой экономики, и в част-
ности, неуклонно нарастающими процессами гармонизации «ар-
хитектуры европейской системы высшего образования»… Во-вто-
рых, необходимость включения компетентностного подхода в систе-
му образования, его соответствующее этому преобразование опре-
деляется происходящей в последнее десятилетие сменой образова-
тельной парадигмы… В-третьих, необходимость включения компе-
тентностного подхода в образовательный процесс обусловливается 
предписаниями. Так, если ранее возникающие и провозглашаемые 
теоретически обосновывающиеся, практически внедряемые под-
ходы (например, программирование, алгоритмизирование, про-
блемный, задачный, контекстный, системный, междисциплинар-
ный и другие подходы) рассматривались и принимались научным 
и учебно-методическим сообществом, но директивно не фиксиро-
вались, то в настоящее время и Совет Европы (Совет культурной 
кооперации), и российская «Концепция модернизации российско-
го образования до 2010 года» предписывают внедрение компетен-
ции и компетентностного подхода» [2, с. 9–10].

Таким образом, компетентностный подход — это ориентир для 
работы преподавателя в современном вузе, определяющий требова-
ния не только к выпускнику, но и к преподавательской деятельности, 
к технологиям, которые он должен использовать в работе.

А. А. Вербицкий справедливо отмечает: «реализация того или ино-
го подхода… предполагает опору на ту или иную психолого-педаго-
гическую теорию, исходя из которой научно-методически обосновы-
ваются, разрабатываются и практически реализовываются конкрет-
ные педагогические технологии… Психолого-педагогическая тео-
рия, которую можно и нужно положить в основу реализации ком-
петентностного подхода, формирования и развития (выращивания) 
социальных по своей сути компетентностей у школьников, студен-
тов и взрослых, должна «схватывать» не только предметно-техноло-
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гическую, но и социально-нравственную стороны деятельности обу-
чающихся, реализовывать цели как обучения, так и воспитания в од-
ном потоке социальной по своей сути образовательной деятельности. 
А значит, и цели развития… Огромным потенциалом в этом отноше-
нии обладает деятельностная теория усвоения социального опыта, 
развитая в отечественной (советской) психологии в трудах Л. С. Вы-
готского, С. Л. Рубиншейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и мно-
гих других педагогов и психологов. Но для того, чтобы эта теория ста-
ла основой реализации компетентностного подхода в школе и вузе, 
она нуждается в определенной концептуальной «доводке». В частно-
сти, в переосмыслении единицы деятельности — замены «предмет-
ного действия» на «поступок», несущий в себе свойства как предмет-
ности, так и социальности» [3, с. 18–21].

Деятельностный подход предполагает иную форму взаимодей-
ствия преподавателя и студента. Она складывается «… на основе са-
мостоятельности и добровольного признания студентами стимули-
рующей роли преподавателя. Смысл этой технологии в том, что об-
учение какой-либо профессиональной деятельности может успеш-
но осуществляться посредством моделирования в нем предметно-
го и социального содержания предстоящей деятельности» [4, с. 26].

В развитие деятельностного подхода новые теорию и технологии 
обучения разрабатывал А. А. Вербицкий. Он считал, что они «… мог-
ли бы стать реальной психолого-педагогической и научно-методиче-
ской основой решения многих задач, связанных с реализацией ком-
петентностного подхода» [3, с. 21]. Такой основой стала созданная 
им и его учениками теория контекстного обучения.

Теория контекстного обучения разрабатывалась А. А. Вербицким 
применительно к профессиональному образованию и сегодня явля-
ется, на наш взгляд, одной из ключевых методик реализации компе-
тентностного подхода в профессиональном образовании. Контекст-
ное обучение — это обучение, в котором динамически моделирует-
ся предметное и социальное содержание профессионального труда, 
тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной дея-
тельности студента в профессиональную деятельность специалиста.

Согласно этому подходу, усвоение социального опыта осуществля-
ется в форме деятельности учения, однако остается открытым вопрос 
перехода от познавательной деятельности студента к профессиональ-
ной деятельности специалиста.

Основное противоречие профессионального обучения и состоит 
в том, что овладение деятельностью специалиста должно быть обес-
печено в рамках и средствами качественно иной — учебной — дея-
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тельности. Это противоречие преодолевается в контекстном обуче-
нии, представляющем собой реализацию динамической модели дви-
жения деятельности студентов: от собственно учебной деятельности 
к деятельности профессиональной [5].

Контекстное обучение представлено следующими формами 
деятельности:

— учебная деятельность включает в себя лекции и семинары раз-
личных видов, главной целью которых является теоретическая 
подготовка студентов, знакомство с общими дидактическими 
принципами и методологией преподаваемой дисциплины;

— квазипрофессиональная деятельность, основанная на проведе-
нии практических занятий в виде ролевых игр, спецсеминаров 
и т. д., моделирующая условия, содержание и развитие профес-
сиональной деятельности, отношения между участниками об-
разовательного процесса;

— учебно-профессиональная деятельность, где студент непосред-
ственно выполняет исследовательские функции (НИРС, подго-
товка дипломной работы), используя при этом полученные тео-
ретические знания, умения и навыки, полученные на практи-
ческих занятиях [5]. Учебная работа, построенная таким об-
разом, позволяют максимально приблизить условия обучения 
к будущей профессиональной деятельности.

Методы контекстного обучения применимы во всех видах орга-
низации учебной деятельности. Значительную роль в реализации 
этих методов играет организация практических занятий студентов. 
Практическая работа со студентами на уровне квазипрофессиональ-
ной деятельности может включать в себя следующие формы органи-
зации деятельности.

Построение имитационной (моделирующей) системы отноше-
ний в группе. Специфика имитационной системы состоит в моде-
лировании различного рода отношений и условий реального обра-
зовательного процесса. Ориентация обучающихся в условиях тако-
го «жизненного» обучения на реальный педагогический процесс по-
могает им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответ-
ственно, планировать и осознанно осуществлять развитие своих спо-
собностей. Кроме того, моделирование ситуаций позволяет студен-
ту стать непосредственным участником профессиональной деятель-
ности, требующей практического применения полученных знаний, 
умений и навыков. Обязательным условием при проведении таких 
практических занятий является последующий анализ ситуации. Сту-
денты должны вычленить проблему, сформулировать ее, определить, 
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каковы были условия, какие выбирались средства решения пробле-
мы, были ли они адекватны и почему и т. д.

Проведение деловой игры. Деловая игра представляет собой фор-
му воссоздания предметного и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности специалиста. Оставаясь педагогическим 
процессом, учебная деловая игра имитирует предметный контекст-об-
становку условной практики и социальный контекст, в котором сту-
дент взаимодействует с представителями других ролевых позиций.

Анализ конкретных ситуаций. Различают несколько видов 
ситуаций:

— ситуация-проблема представляет собой описание реальной 
проблемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение ситуа-
ции или прийти к выводу о его невозможности;

— ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже 
найден. Цель обучаемых: провести критический анализ при-
нятых решений, дать мотивированное заключение по поводу 
представленной ситуации и ее решения;

— ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясня-
ет причины ее возникновения, описывает процедуру ее ре-
шения. Цель обучаемых: оценить ситуацию в целом, прове-
сти анализ ее решения, сформулировать вопросы, выразить 
согласие-несогласие;

— ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ра-
нее решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный ха-
рактер, служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель обучае-
мых: проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания [6].

При реализации этой формы можно использовать работу в груп-
пах. Преподаватель формулирует ситуацию, а группы студентов 
разрабатывают варианты ее решения. Публичная защита разра-
ботанных вариантов разрешения ситуаций оппонируется пред-
ставителями групп, а подведение итогов производится совместно 
с преподавателем.

Организация и проведение спецсеминара. Спецсеминар представ-
ляет собой более глубокий уровень усвоения профессиональных зна-
ний. Это общение начинающих исследователей по определенной на-
учной проблеме. Проведение спецсеминара позволяет:

— исследовать наиболее сложные теоретические и практические 
вопросы курса;

— развивать навыки исследовательской деятельности студентов;
— приобретать опыт оппонирования по заданной проблеме.
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«Подготовка к спецсеминару должна включать в себя научный по-
иск решения предварительно поставленной исследовательской зада-
чи с заложенным в нее комплексом проблемных вопросов» [7, с. 53].

Особое внимание следует уделять использованию проблемных си-
туаций в реализации учебных курсов.

«Появление проблемы в сознании человека обусловлено вероят-
ностным характером, избытком или недостатком каких-то условий 
в проблемной ситуации, наличием двух или больше альтернатив вы-
бора, дефицитом времени для принятия решения, множественностью 
или неопределенностью его критериев, наличием разных точек зре-
ния на ситуацию при совместном принятии решения и т. п. Пробле-
ма — это осознание пробела в своих знаниях, получение «информа-
ции о незнании» (К. Поппер). Образно говоря, проблема — это «дыра» 
в познании, которая закрывается вопросами, заданными самому себе, 
другим людям, природе» [3, с. 38].

Постановка проблемы, по мнению А. А. Вербицкого, ставит сту-
дента в исследовательскую позицию, требующую включения мыш-
ления [3, с. 39].

При применении проблемных ситуаций, как правило, предла-
гается работа в группах. В определенных случаях студенты изуча-
ют разные ситуации, которые предлагаются каждой группе. Но бо-
лее эффективным является, на наш взгляд, анализ разными группа-
ми одной проблемной ситуации. В этом случае можно рассмотреть 
разные подходы к принятию решений или оценке ситуации, поле-
мизировать по случаю разночтений и в итоге принять коллегиаль-
ное решение.

Изучение и анализ проблемных ситуаций позволяют не только по-
знакомить студента с будущей профессиональной средой и содержа-
нием специфических проблем, но также помогает приобрести опыт 
решения этих проблем. Организация работы в группах позволяет 
выработать навыки работы в команде, умение принимать решения, 
как с точки зрения рациональности, так и в рамках профессиональ-
ной этики. Это позволяет формировать не только профессиональные, 
но и общекультурные компетенции будущего специалиста.

Таким образом, методы контекстного обучения являются одним 
из оптимальных путей подготовки профессионала, соответствующего 
требованиям современного, быстро изменяющегося мира. Эти мето-
ды обучения позволяют максимально приблизить организацию учеб-
ного процесса к будущей профессиональной деятельности. Такой под-
ход дает возможность успешно реализовать стратегические цели со-
временного российского высшего профессионального образования.
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ОТ ТЕОРИИ СОЦИОЛОГИИ К ПОНИМАНИЮ 
«ИНВАЛИДНОСТИ»

В современном мире для исследований социальных проблем инва-
лидности имеется большое поле деятельности. Оно обусловлено тем, 
что инвалиды являются неразрывной составной частью общества, 
и от качества социальных отношений этих граждан с другими зависит 
устойчивость и даже социальная безопасность всего общества. Поэто-
му сегодня актуальны исследования, касающиеся изучения социаль-
ных взаимоотношений с участием инвалидов, в которых они высту-
пали бы в качестве партнеров со взаимными правами и обязатель-
ствами, а не получателей социальной помощи и / или граждан, кото-
рым необходимо обеспечивать их права [1, с. 52]. В такой интерпре-
тации интеграция людей с инвалидностью в обществе имеет много 
вариантов, которые, безусловно, нуждаются в научном обосновании.
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Использования или учета проблем инвалидности в различных 
социологических теориях общества можно обнаружить совсем не-
много по сравнению с обилием этих теорий, с одной стороны, пото-
му что инвалидность чаще всего рассматривается как индивидуаль-
ное состояние. С другой стороны, это сложности с определением со-
циальной роли инвалидов как единой социоструктурной единицы. 
Обилие потребностей, масса характеристик, отсутствие единых оце-
нок делает эту группу населения чрезвычайно дифференцированной 
и раздробленной. Поэтому определить их в качестве одного единого 
актора социального действия, что является основной задачей боль-
шинства социологических теорий, весьма затруднительно.

Тем не менее в рамках структурно-функциональном подхода 
Р. Мертоном и Т. Парсонсом впервые рассмотрены не только пробле-
мы инвалидности как специфического социального состояния инди-
вида, но и вопросы, связанные с социальной реабилитацией, социаль-
ной интеграцией, социальной политикой государства по отношению 
к инвалидам, конкретизируемой в деятельности социальных служб 
по поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможно-
стями. Предложены понятия: «дети с ограниченными возможностя-
ми», «инвалиды», также Т. Парсонсу принадлежит разработка тако-
го важного социального понятия, как «роль больного».

Системный подход к изучению проблем инвалидности отличает 
социально-экологическую теорию Ю. Бронфенбреннера. В русле дан-
ной теории проблемы инвалидности рассматривались в контексте 
«воронки» понятий: макросистема, экзосистема, мезосистема, ми-
кросистема, соответственно политические, экономические и право-
вые позиции, господствующие в обществе, общественные институ-
ты, органы власти, взаимоотношения между различными жизнен-
ными областями, непосредственное окружение инвалида. Ю. Брон-
фенбреннер был убежден, что проблемы инвалидности нельзя рас-
сматривать вне социокультурного контекста, в котором живет чело-
век: семья, дом-интернат, социальное окружение в целом. При этом 
и сама инвалидность не относится к разряду чисто медицинских явле-
ний, поэтому реабилитация должна основываться на социально-эко-
логической теории. Согласно этому подходу люди с ограниченными 
возможностями имеют функциональные затруднения в результате 
заболевания, отклонений и недостатков развития, состояния здоро-
вья, внешности, вследствие неприспособленности физического и со-
циального окружения к их специальным потребностям, из-за пред-
рассудков общества в отношении к ним. Социально-экологическая 
модель включает в единую систему биологические и физические па-
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раметры организма и окружения вместе с психосоциальными ха-
рактеристиками и их взаимодействиями. Изменение в любой части 
этой системы вызывает изменения в остальных ее частях, создавая 
тем самым стрессы, потребность в семейной адаптации, в достиже-
нии равновесия [2, с. 135].

В рамках социально-антропологического социологического под-
хода Э. Дюркгейма в отношении инвалидизации исследовались стан-
дартизированные и институциональные формы социальных отно-
шений: такие как социальная норма и депривация, социальные ин-
ституты, механизмы социального контроля. Впервые использована 
терминология для обозначения детей-инвалидов: нетипичные дети, 
дети с ограниченными возможностями.

Проблема нормы с разных сторон изучалась такими учеными-со-
циологами, как Э. Дюркгейм, М. Вебер, Р. Мертон, Т. Лукман, П. Бур-
дье. Например, Макс Вебер, описывая социальную стратификацию 
в индустриальных обществах, дал понятие «оценка социально-эко-
номического статуса». При этом писал, что низкий социально-эко-
номический статус семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями, является одной из наиболее значимых проблем 
реабилитации.

Интересно, что именно Пьер Бурдье, изучая структуру постинду-
стриального общества, разработал свою теорию социального про-
странства, которое он определяет как совокупность и распределе-
ние ресурсов и отдельных видов капитала, а также совокупность си-
стем мнений, оценок и представлений индивидов и групп. Социаль-
ные объекты, не соответствующие заложенным системам референ-
ций, по его словам, образуют периферию социального пространства 
и рассматриваются как уязвимые, не располагающие достаточными 
возможностями для использования ресурсов. Положение инвалида 
в обществе не проблематизируется до тех пор, пока его жизненные 
стратегии не разрушают сложившуюся совокупность типизаций. При 
этом любые практики инвалида, не ориентированные на ожидание 
помощи от государственных структур, стремление к расширению сфе-
ры участия в общественной жизни позволяют рассматривать инвали-
да как чужого, т. е. переступившего пределы социального простран-
ства. Приближение инвалидов к центру социального пространства 
и проблемы отношения к ним, связанные с выходом за пределы со-
циального пространства, плотно пересекаются с современной теори-
ей независимой жизни и используемыми жизненными стратегиями.

В рамках теории наклеивания ярлыков (теории стигматизации) 
Г. Беккер рассматривал инвалидность как отклонение от социаль-
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ной нормы, когда носителю этой девиации («девианту») наклеива-
ется ярлык — инвалид. Появляется новое понятие «социальный ат-
титюд». Понятие «стигма» в работах И. Гоффмана, означающее клей-
мо и указывающее на физический или социальный признак, близко 
к понятию «наклеивание ярлыка». Это клеймо делает человека «не-
пригодным для широкого социального принятия».

Феноменологический подход в социологии наряду с системным 
отличает социокультурную теорию нетипичности Е. Р. Ярской-Смир-
новой. Феномен нетипичного ребенка, т. е. ребенка с ограниченны-
ми возможностями, формируется и транслируется всем его социаль-
ным окружением. Он характеризуется всем многообразием истори-
чески сложившегося этноконфессионального, социокультурного ма-
кро- и микросоциума, в котором нетипичный ребенок проходит со-
циализацию. Е. Р. Ярская-Смирнова исследует современное социаль-
ное положение детей-инвалидов и их семей, анализируя социаль-
ные и экзистенциональные способы конструирования «исключен-
ной» идентичности в контексте социального исключения нетипич-
ных детей и их семей, рассматривая и сами практики социального 
исключения. В социокультурной теории нетипичности также дается 
своя трактовка понятия «ограничение возможностей» как процесса, 
в котором нарушения телосложения, функций организма или усло-
вий окружающей среды делают затрудненной или невозможной дея-
тельность человека или функционирование его органов. В качестве 
причины ограниченных возможностей может выступать неприспо-
собленность окружающей среды, недостаток или несовершенство об-
разовательных программ, медицинских и социальных услуг, необхо-
димых детям. Это определение хорошо отражает положение дел и все 
те барьеры, которые мешают людям с ограниченными возможностя-
ми вести самостоятельный и независимый образ жизни [3, с. 28–42].

В силу того, что инвалиды принадлежат к различным социальным 
системам (группам), они не являются той силой, которая определя-
ет функционирование общества [4, с. 125]. Поэтому инвалиды ред-
ко являются субъектными единицами построения социологических 
теорий общества. При этом следует отметить, что на включенность 
проблем инвалидности в социологические теории оказывает влияние 
двойственное положение большинства инвалидов. С одной стороны, 
они представляют собой людей с ограничениями жизнедеятельности, 
которым необходима социальная помощь, и с этими потребностями 
они занимают определенные социальные позиции в обществе в ка-
честве просителя и получателя помощи. С другой стороны, эти люди 
продолжают оставаться в своих прежних либо новых послереабили-
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тационных ролях и занимают по этой причине социальные позиции 
доноров социальной помощи.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ: ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ВОЗРАСТУ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ В СТАРЕЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается зна-
чительное постарение населения. В России доля лиц 60 лет и стар-
ше в конце ХХ — начале XXI столетия составляет 17–18 %. Ожидает-
ся, что к 2015 г. доля пожилых лиц достигнет 20 % [1; 2]. Данный де-
мографический процесс имеет глубокие социальные и экономиче-
ские последствия, которые уже сегодня ставят ряд совершенно но-
вых задач перед учеными и практиками, занимающимися пробле-
мами старшего поколения. Среди этих задач анализ социальных воз-
действий общественных групп и отдельных индивидов на трансфор-
мацию ценностей и социальных связей на уровне структур разного 
уровня [3; 4]. Таким образом, востребованность получают знания 
о месте и взаимодействии разных, в том числе возрастных, групп 
в стареющем обществе.

В 2012–2013 гг. группой исследователей Алтайского государствен-
ного университета в рамках реализации гранта РГНФ «Трансформа-
ция социальной безопасности региональных социумов в контексте 
распространения «социальных болезней» в современной России» 
(№ 12–03–00301a) реализовано социологическое исследование, по-



99

священное оценке актуальных угроз социальной безопасности регио-
нальных социумов. Данное исследование предполагало в том числе 
экспертную оценку нового контекста социальных взаимодействий 
разных групп населения четырех регионов Российской Федерации 
в условиях постарения общества.

Представим некоторые выводы, полученные по результатам ана-
лиза данных экспертного опроса (n = 80). Данные представлены 
в следующем виде: ХХ.УУ.000, стр.0, где ХХ — буквенный код секто-
ральной принадлежности эксперта (ЗВ – законодательная власть (n = 
16), ИВ — исполнительная власть (n = 16), ОО — общественная ор-
ганизация (n = 16), НП — научно-педагогическая общественность 
(n = 16), МС — органы местного самоуправления (n = 16), УУ — код 
региона, в котором проживает эксперт (22 — Алтайский край, 03 — 
Республика Бурятия, 75 — Забайкальский край, 55 — Омская об-
ласть), 000 — порядковый номер интервью в пределах региона (001, 
002,…, 020).

Итак, экспертами проведена оценка роли разных демографиче-
ских групп населения в стареющем обществе: пожилых, лиц средне-
го возраста, подростков и молодежи.

Опыт профессиональной деятельности пожилых «в первую оче-
редь ценен», большее содействие пожилые могут оказать молодежи, 
«чтобы молодые быстрее вошли во взрослую жизнь и могли приносить 
пользу» (ЗВ22.002, с. 3–4). Старшее поколение — носитель историче-
ской памяти, опыта сосуществования людей разных национальностей, 
мировоззренческих позиций, степени религиозности. Поэтому они 
должны «передавать историю», «это очень важно, чтобы мы знали, 
помнили и могли передать подрастающим (поколениям)» (ОО22.002, 
с. 4). Это неоценимое богатство в плане культурных ценностей, тра-
диций, без старшего поколения невозможно «сохранение страны как 
идентичной целостности» (ОО22.004, с. 2–3).

Вторая выделенная экспертами роль пожилых — институт на-
ставничества, воспитания подрастающего поколения. Участие по-
жилых решает проблемы «с теми же детскими садами… очень хо-
рошим воспитателем для ребенка может выступать пожилой че-
ловек, даже лучше, наверное, чем родитель, поскольку уже не одно-
го ребенка на своих руках воспитал» (ЗВ22.003, с. 5). «Именно люди 
пожилого поколения должны показывать ориентиры и нравствен-
ные и духовные, что надо уходить от общества всеобщего потреб-
ления, нам надо уходить от культа денег, и я думаю, что в этом 
плане люди пожилого возраста, могут сыграть положительную 
роль» (МС75.012, с. 3).
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Третья — социальная сфера, сфера деятельности организаций 
третьего сектора. «Они могут активно заниматься социальной дея-
тельностью, тем более им есть что передать, особенно, учитывая, 
что это люди из СССР. В плане агитации, пропаганды, идеологии, 
культуры, воспитания это образец» (ЗВ03.020, с. 2–3).

Пожилые люди могут предлагать себя обществу и в качестве соци-
альных работников (ИВ22.004, с. 3–4). Однако ситуация осложняет-
ся тем, что в настоящее время «гражданские институты, граждан-
ское общество не очень хорошо развиты, это все отголоски, той си-
стемы, в которой мы жили, в советское время, поэтому, в том чис-
ле и сейчас, мы это все на себе ощущаем, потому что гражданское об-
щество у нас не сформировано» (МС75.009, с. 2–3).

В качестве основного приложения энергии пожилых в сфере соци-
альной деятельности можно выделить организацию групп взаимопод-
держки пожилых, что существенно важно для одинокой части престаре-
лых «во всех областях жизни: и спорт, и творчество, и здоровье, и образ 
жизни» (ЗВ22.004, с. 1). Организация подобных групп поможет совмест-
но «научиться адаптироваться к новому стилю, новому образу жизни 
и найти для себя те социальные ниши, которые им по силам. Например, 
тот же самый институт социальных нянь, … т. е. не обязательно уха-
живать только за собственными детьми» (ИВ22.001, с. 6–7). «Они (по-
жилые) могли бы снимать некоторые вопросы, проблемы, связанные, 
кстати, с работой более молодых поколений, они бы брали на себя их де-
тей, своих внуков, нянчили их, воспитывали и т. д. Особенно, в услови-
ях отсутствия нужного количества мест в детских садах, яслях и т. д.».

В современном российском обществе «роль пожилых недооценива-
ется, а она очень позитивна в демографическом плане, т. е. если рас-
сматривать полную семью или традиционную, т. е. семью как совокуп-
ность трех поколений, проживающих вместе, или еще «фактор бабуш-
ки» называется, то, безусловно, пожилые здесь могут и должны брать 
на себя заботу о воспитании детей и тем самым освобождать гражда-
нам среднего возраста время для работы, для получения доходов, рожде-
ния детей, воспитания и т. д.» (НП22.002, с. 2). Это происходит «пре-
жде всего из-за экономических факторов, … необходимо … чтобы пожи-
лые люди экономически были чуть более свободными» (ЗВ03.017, с. 2–4).

В условиях стареющего общества существует опасность того, что 
на плечи пожилого населения «нагрузка в первую очередь ляжет тру-
довая» (НП03.002, с. 2), хотя и сегодня пожилые зачастую представля-
ют гарант минимального экономического благополучия семьи своих 
детей: «в рамках семейного бюджета, оказывается сейчас роль пенсии, 
тоже играет существенную роль в ситуации кризиса» (НП03.002, с. 2),
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Роль граждан среднего возраста должна, по мнению экспертов, 
заключаться в реализации двух основополагающих задач:

1) выполнение экономической функции в обществе (зарабатыва-
ние средств существования для обеспечения жизнедеятельности сво-
ей семьи, в том числе и старшего поколения, уплата налогов и, в ко-
нечном итоге, вклад в производство национального продукта). Участ-
вуя в производстве благ, взрослое население обеспечивает существо-
вание нетрудоспособной части населения (ЗВ22.001, с. 3–4). Экспер-
ты отмечают, что «это самая сложная категория населения, которая 
занята на трех, на четырех работах» (ЗВ22.004, с. 4–5), потому как 
она должна «зарабатывать как можно больше денег, чтобы запла-
тить больше налогов и содержать граждан нетрудоспособного возра-
ста» (ИВ22.001, с. 7), «работать и платить налоги. Потому что, если 
сегодня этот средний возраст будет готов работать и платить нало-
ги, то пенсия достойная будет у наших пенсионеров» (НП03.011, с. 2);

2) выполнение репродуктивной функции, естественное воспроиз-
водство населения — «это те, кто должен культивировать культуру 
семейственности, культуру многодетности и т. д. И сохранять и пе-
редавать позитивный опыт пополнения общества молодежи и под-
росткам» (ИВ22.001, с. 7), «воспроизводство населения, т. е. это люди 
взрослые, находящиеся в детородном возрасте… их основная задача — 
воспроизводство, воспитание, причем не просто физическое воспро-
изводство, а именно социализация» (ИВ75.008, с. 2). Один из опро-
шенных акцентировал доминирующую роль женщин в выполнении 
этой задачи (ИВ03.010, с. 2).

Одной из существенных проблем общества является, по мнению 
опрошенных, недостаточное понимание взрослыми своей роли в об-
щественном воспроизводстве «на сегодняшний день у них все-таки нет 
понимания того, что нужно системно воспринимать это общество, 
и тех, кто старше, и тех, кто младше, что необходимо обустраивать 
мир вокруг себя, делать его более позитивным, комфортным для всех, 
потому что это коснется их самих в будущем. И на сегодняшний день 
какое-то циничное, в какой-то степени хищническое отношение к бо-
лее старшим поколениям оно присутствует, я думаю, что его очень 
сложно будет преодолеть, но преодолевать придется, потому что ина-
че разделенное общество, которое не в полной мере использует ресурсы 
социального капитала, консолидации между людьми разных возрастов, 
разных социальных групп, и пока вот этого понимания общности ин-
тересов не будет осмысленно до конца» (ИВ22.002, с. 5).

Единичными мнениями экспертов выражена роль населения сред-
него возраста как некого «мостика» между старшим и младшим поко-
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лением, «ретранслятора», занятого «культурным строительством» 
(ОО22.001, с. 6–7) и обеспечивающего духовную связь поколений: 
«дать возможность детям увидеть уважительно отношение к ста-
рикам, к старшим, научить детей, преемственность» (ОО03.003, 
с. 1–2); «духовная связь и экономическая поддержка, моральная под-
держка» (ОО03.007, с. 1–2; ИВ55.010, с. 2).

Роль молодежи и подростков определяется экспертами не столь 
четко. Суммируя высказывания опрошенных, задача молодежи — ак-
тивное восприятие аккумулированного опыта предыдущих поколе-
ний, «принятие в себя» наставлений взрослых, саморазвитие и вос-
питание, впитывание общечеловеческих, гражданских, семейных 
и других ценностей и их сохранение. Отмечается экспертами и ин-
новационный потенциал молодежи в приумножении имеющегося 
социального капитала, адаптации его к реалиям быстро меняющей-
ся современности.

Приведем в качестве иллюстрации некоторые экспертные суждения:
«Роль их должна быть в том, чтобы впитать культуру семей-

ственности и необходимости создания семьи, культуру здоровых се-
мейных отношений и, в целом, формировать у себя установки на ро-
ждение… хотя бы не большого, хотя бы какого-то минимального чис-
ла детей… Но больше всего эта социальная роль должна, наверное, ка-
саться моральной поддержки, потому что, что касается материаль-
ной поддержки со стороны молодежи и подростков, здесь тоже очень 
сложно предположить, чем они могут пожилому населению помочь. 
Скорее всего, создание благоприятного пространства для реализации 
пожилых людей, но на это должны работать и граждане среднего воз-
раста, молодежь, подростки и все прочие, т. е. востребовать услуги 
пожилых людей» (ИВ22.001, с. 7);

«Они должны учиться, причем не только в школе, а учиться быть 
людьми, выбирать правильный путь, скажем так. Ведь сейчас много 
соблазнов, они видят, кто, где и как смог заработать большие деньги, 
и это для них часто определенное мерило успешного, удачливого чело-
века… Молодежь должна впитывать все то хорошее, что есть у нас 
в культуре… ценить, воспринимать свое родное, уважать старших, 
может это сейчас не модно, но так должно быть, они должны быть 
патриотами» (МС22.004, с. 3–4).

Таким образом, в условиях стареющего общества возникают но-
вые угрозы социальной безопасности социумов, и эти угрозы форми-
руют новые контексты социальных взаимодействий между разны-
ми возрастными группами населения. Данные контексты тесно свя-
заны с социальными изменениями современного общества, господ-
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ствующими социальными аттитюдами и стереотипами в отношении 
к разным возрастным группам населения [5]. Современное понима-
ние социальной безопасности стареющего регионального социума 
должно быть основано не только на комплексном изучении и теоре-
тическом осмыслении этого феномена, но и на анализе социальных 
воздействий общественных групп и отдельных индивидов на транс-
формацию социокультурных норм на уровне общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

Понятие «эффективность» активно используется в повседневной 
практике. Оно вошло в специальную терминологию многих теоре-
тических дисциплин и наряду с терминами «система», «управление», 
«информация» приобрело статус общенаучного понятия. В то же вре-
мя это понятие определяется по-разному и употребляется в научной 
литературе, в быту в самых различных значениях.
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Довольно часто оно употребляется как синоним слов «успешный», 
«действенный», «результативный». Эффективными называют дей-
ствия или способы действий, которые ведут к результату, задуман-
ному как цель. Говорят об эффективности производства, решений, 
экономической, социальной, технической, педагогической, меди-
цинской, юридической и иной эффектвности.

Для выяснения сущности и содержания понятия «эффективность 
рекламы» необходимо прояснить научный смысл понятий «эффек-
тивность» и «реклама».

В социологическом энциклопедическом словаре мы встречаем 
это понятие в нескольких значениях. Эффект (от лат. Effectus — ис-
полнение, действие)

1) результат, следствие каких-либо причин, действий;
2) впечатление, производимое на кого-либо;
3) средство, прием для создания определенного впечатления, ил-

люзии человека;
4) физическое явление [1, с. 919–920].
Остановимся на трактовке «эффекта», «эффективности» как ре-

зультата, следствия каких-либо причин, действий. Определим сущ-
ность понятия «реклама». В современной литературе это понятие 
формируется с различных позиций.

1. Реклама как информация. Согласно данному подходу, реклама — 
оплаченная, неличная коммуникация, осуществляемая идентифици-
рованным спонсором и использующая СМИ с целью склонить к чему-
либо или повлиять как-либо на аудиторию [2]. Реклама — обезличен-
ная оплаченная передача через СМИ сведений о товарах, услугах или 
идеях, предлагаемых представляемыми спонсорами [3].

В Федеральном законе «О рекламе» дается следующее определе-
ние: реклама — информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание инте-
реса к нему и его продвижение на рынке [4].

К. Бове и У. Аренс определяют рекламу следующим образом: это 
неперсонифицированная передача информации, обычно оплачи-
ваемая и обычно имеющая характер убеждения о продукции, услу-
гах или идеях известными рекламодателями посредством различных 
носителей [5, с. 5].

2. Реклама как вид деятельности. Реклама — целенаправленная 
и обоснованная деятельность в сфере коммуникации, которая опосре-
дует специфические связи между субъектом этой деятельности и це-
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левой группой, выбранной на основе социально-демографических 
признаков [6]. Конечной целью является создание общественно необ-
ходимых форм сознательного поведения группы в соответствие с об-
щественными нормами. Реклама — это вид деятельности либо про-
изведенная в ее результате информационная продукция, реализую-
щая сбытовые или иные цели промышленных и сервисных предприя-
тий, общественных организаций или отдельных лиц путем распро-
странения оплаченной и идентифицирующей их информации, сфор-
мированной таким образом, чтобы оказывать усиленное направлен-
ное воздействие на массовое или индивидуальное сознание с целью 
вызвать определенную реакцию выбранной аудитории [7]. Основу 
этого подхода также раскрывает О. А. Феофанов, отмечая, что рекла-
ма — это комплекс психологических мер воздействия на сознание по-
тенциальных потребителей с целью активного продвижения на ры-
нок объектов рекламы, будь то товар, услуга или политический дея-
тель, а также с целью создания позитивного имиджа фирме, органи-
зации и отдельным институтам общества [8].

3. Реклама как социальное явление. Реклама — структурный ком-
понент культуры и инструмент духовного воспроизводства, инстру-
мент повышения стандартов профессиональной деятельности [9].

Таким образом, реклама — это ответвление массовой коммуника-
ции, в русле которого создаются и распространяются информативно-
образные, экспрессивно-суггестивные послания, адресованные груп-
пам людей с целью побудить их к нужным, с точки зрения рекламо-
дателя, выбору и поступку [10].

Среди специалистов понятие «эффективность рекламы» трактует-
ся по-разному. Терминологические сложности в известной мере объ-
ясняются тем, что сама по себе реклама — явление сложное и много-
гранное и представляет собой как бы пограничную область не толь-
ко между различными сегментами рынка, но и между различны-
ми сферами жизни общества. При этом следует не забывать о том, 
что на рынке к тому же встречается несколько понятий, достаточ-
но близких друг к другу, таких как «эффективность рекламы», «эф-
фективность рекламной кампании», «эффективность рекламной 
деятельности».

Когда речь идет об эффективности рекламы, возможны две трак-
товки этого термина. Первая представляет собой самую общую ха-
рактеристику всей рекламы — одного из элементов рыночной эко-
номики, и эта характеристика является однопорядковой, допустим, 
с такими понятиями, как эффективность маркетинга или эффектив-
ность ценообразования. Следовательно, здесь речь идет не о какой-то 
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конкретной количественной оценке эффективности, а лишь предла-
гается констатация факта, что в рамках рынка имеет место такое яв-
ление, как эффективность рекламы. При этом, как правило, в данном 
смысле понятие «эффективность рекламы» употребляется не столько 
в профессиональных кругах и профессиональной литературе, сколь-
ко в журналистике.

Вторая трактовка термина «эффективность рекламы» имеет более 
узкую направленность и связана не с рекламой вообще, а с реклам-
ной продукцией. Очень часто, когда речь заходит об эффективности 
рекламы, имеется в виду качество рекламной продукции. Но более 
корректным и однозначным в этой ситуации представляется исполь-
зование понятия «эффективность рекламной продукции», и в этом 
случае оно будет находиться в том же ряду, что и такое понятие, как 
«эффективность размещения рекламной продукции».

Термин «эффективность рекламной кампании» является, пожалуй, 
самым распространенным и самым востребованным среди реклами-
стов. Действительно, любая рекламная акция, мероприятие или це-
лая рекламная кампания должны иметь некий результат, ради чего 
они, собственно, и затевались. И рекламодателей, и рекламные агент-
ства всегда интересует вопрос о том, насколько эффективны были их 
действия в каждом конкретном случае.

Понятие «эффективность рекламной деятельности» существен-
но отличается от предыдущих понятий:

во-первых, оно является значительно более объемным, более ши-
роким по сравнению с понятиями, рассмотренными ранее, так как 
включает в себя и эффективность отдельных элементов рекламной 
деятельности, и эффективность отдельных рекламных кампаний, 
а также ряд элементов, которые не относятся ни к продукции, ни к от-
дельным кампаниям, скажем, эффективность организации реклам-
ной службы рекламодателя или эффективность организации взаимо-
отношений с рекламными партнерами;

во-вторых, эффективность рекламной деятельности определяет-
ся, как правило, за определенный интервал времени, тогда как в дру-
гих случаях речь идет о разовых рекламных фактах и событиях, будь 
то эффективность конкретной рекламной продукции или же эффек-
тивность конкретного рекламного мероприятия;

в-третьих, эффективность рекламной деятельности небезразлич-
на всем без исключения субъектам рекламного рынка — рекламо-
дателям, рекламным агентствам, посредникам в области продаж ре-
кламных мест, медиаселлерам, средствам распространения реклам-
ной продукции.
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Таким образом, можно дать следующее определение эффективно-
сти рекламы: это есть соотношение степени достижения цели, постав-
ленной в рамках данной рекламной деятельности, и затрат на дости-
жение указанной цели [11, с. 202].

Исследование эффективности рекламы — одно из самых важных 
и перспективных направлений современных маркетинговых иссле-
дований, влияющее на успешность и эффективность бизнеса.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Различные формы помощи, поддержки существуют с момента по-
явления человека и направлены на помощь ближнему, страждуще-
му, нищему, сироте, семье и другим и реализуются через различные 
формы взаимодействия индивидов и групп.
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Понятие «взаимодействие» характеризует одну из разновидностей 
общефилософской категории «связи». Разные типы связей являются 
объектом исследования различных наук. В частности, связи в виде 
реализации этических и правовых норм, т. е. регулирование суще-
ствующих социальных отношений, изучаются правом и этикой. Од-
нако существует такой тип связей, который предусматривает изме-
нение всех «участников» социального процесса. Так, в современном 
обществе развитие научного знания обусловливает потребность в це-
ленаправленном и систематическом изучении, в частности, таких на-
учных проблем, как изменение жизненных циклов, защитных форм 
и механизмов жизнеосуществления индивидов и групп; запуска ме-
ханизмов самоорганизации и саморазвития социальных групп. Осо-
бенно значимой является дифференциация социальных взаимодей-
ствий по важнейшим задачам, проблемам социальной защиты, раз-
личающимся способами оказания помощи нуждающимся.

В этой связи очень важно знать, каково же сегодня общество, 
в условиях которого нужно осуществлять помощь человеку, нуждаю-
щемуся в поддержке, имеющему те или иные проблемы. Не менее 
важно знать и особенности человека как представителя определен-
ной социальной группы (половозрастной, национально-этнической, 
профессиональной, социально-территориальной, имущественной, 
социально-классовой и др.).

Такой специалист, как социальный работник, в своей профес-
сиональной деятельности занимается «выстраиванием» способов 
взаимодействий между специалистом и клиентом (личностью), ме-
жду личностью и группой, между социальными группами и т. д. Это 
взаимодействие характеризуется прежде всего как социальное об-
служивание клиентов, среди которых могут быть индивид и соци-
альная группа.

Социальное обслуживание как явление общественной жизни 
оформилось институционально во второй половине XX — нача-
ле XXI в. В настоящее время исследователи определяют социальное 
обслуживание как результат усложнения жизнедеятельности чело-
века и общества как следствие эволюции производства социальной 
сферы, роста сферы услуг и доли занятого в ней трудоспособного на-
селения [1, с. 19–29].

В соответствии с этим социальное обслуживание рассматривает-
ся, с одной стороны, как категория современной социологии, а с дру-
гой — как социальный процесс взаимодействия, который является 
объектом исследования социологии социальной работы, среднеуров-
невой социологической теории [1, с. 7].
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В рамках социологии социальной работы анализируется характер 
социального взаимодействия, результатом которого является помощь 
и самопомощь. В основе результата социального взаимодействия ле-
жит такая единица измерения степени осуществления помощи и са-
мопомощи, как услуга. Объектом исследования социологии соци-
альной работы является взаимодействие людей по поводу помощи 
и взаимопомощи. Этот тип взаимодействия в той или иной степени 
рассматривался различными исследователями.

Большое значение в развитии теории социального взаимодей-
ствия принадлежит исследованиям П. Сорокина. Он рассматривает 
«социальное взаимодействие» как единицу социологического ана-
лиза [2]. В соответствии с этим П. Сорокин определяет структуру со-
циального взаимодействия как связь обязательных элементов, сре-
ди которых выделяет следующее:

• два или более индивида, взаимодействующих друг с другом 
с целью удовлетворения различных потребностей;

• акты или действия индивидов по реализации взаимодействий;
• проводники действий, передающие действия от одного инди-

вида к другому [3, с. 80].
П. Сорокин подчеркивает: «Каждый из нас, иными словами, по-

гружен в человеческое море; волны этого моря непрерывно ударяют 
в наш организм в виде слов, прикосновений, движений, ударов, по-
ступков, воспринимаемых органами зрения, слуха, обоняния, осяза-
ния и всем телом, и заставляют нас в свою очередь непрерывно реаги-
ровать на них словами, движениями рук, ног, всего тела, рядом уси-
лий, поступков… множеством актов — простых и сложных, тяжелых 
и легких, мучительных и приятных и т. д.» [4, с. 142].

Д. Хоманс, развивая теорию социального обмена, по сути дела го-
ворит о таком социальном процессе, как социальное обслуживание. 
Так, он отмечает: «…одна сторона предоставляет услуги другой, и, 
хотя… есть общее ожидание взаимности, точная природа возмеще-
ния остается не оговоренной. В самом деле, она должна оставаться 
неучтенной, поскольку любая попытка заранее уточнить ее разруша-
ет социальное значение взаимодействия, преобразуя его в чисто эко-
номическую сделку. Оказание услуги имеет совершенно иное соци-
альное значение, нежели заключение сделки» [5, с. 55–59]. Особен-
ность социального обмена состоит в том, что он разделен во време-
ни и сопровождается особым поведением и обрядами людей.

По мнению П. Сорокина, общество существует благодаря орга-
низованным типам взаимодействий между людьми. Эти взаимодей-
ствия могут возникать по разным поводам.
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Среди оснований для классификации форм социального взаимо-
действия можно выделить [6]:

• особенности взаимодействия субъектов (непосредственное —  
опосредованное);

• типы взаимодействующих индивидов (социальные группы, го-
сударство и др.);

• число участников в процессе взаимодействия (субъект — субъ-
ект, субъект — группа субъектов, группа субъектов — группа 
субъектов);

• временные характеристики (кратковременное, долговремен-
ное и др.);

• тип поселения (муниципальный уровень, регион, община, 
страна) и др.

На основе отношений людей к вещам, как отмечает М. Я. Бобров, 
между ними складываются взаимно противоположные и противоре-
чивые отношения. Суть этой противоположности и противоречиво-
сти состоит в том, что они совместно владеют, пользуются и распоря-
жаются продуктами своего труда. В этом случае данные продукты ока-
зываются относительно системы производства каждого из них сред-
ством труда или предметом труда, личного потребления только в воз-
можности, а не в действительности. Эта возможность превращает-
ся в действительность путем разрешения противоречия между соци-
альными субъектами. В соответствии с противоположными отноше-
ниями владения, пользования и распоряжения социальные субъекты 
начинают совместно и в соответствии со своими волей, целью и ин-
тересом, следовательно, с обоюдным согласием, распределять, при-
сваивать и потреблять продукты труда друг друга. Теперь уже соглас-
но этим противоположным отношениям продукты труда социальных 
субъектов начинают перемещаться, двигаться во взаимно противо-
положные стороны, т. е. из одних рук в другие [7]. В результате дан-
ного противоположного движения у субъектов, участвующих в про-
цессе взаимодействия, оказываются продукты производства друг дру-
га, тем самым субъекты удовлетворяют потребности друг друга. Та-
ким образом, каждый обслуживает другого, чтобы обслужить самого 
себя; каждый пользуется другим, как своим средством [7].

Таким образом, в социологической науке представителями разных 
школ и направлений в той или иной степени характеризовались со-
циальные процессы, которые реализовывались через взаимодействия 
людей, результатом которых являлись некие услуги.

Как показывает анализ научной литературы, исследование соци-
ального обслуживания в рамках социологического подхода необхо-



111

димо осуществлять через такие понятия и категории, как социальное 
взаимодействие, социальная помощь, социальное обеспечение, соци-
альная защита, процесс социального обслуживания, субъект, жиз-
ненные силы и жизненное пространство, что позволит осуществить 
комплексный анализ социального обслуживания как определенно-
го типа социального процесса.

В настоящее время в научной литературе нет однозначного пони-
мания таких понятий, как социальная помощь, социальное обеспече-
ние, социальная защита и социальное обслуживание. Часто их рас-
сматривают как синонимичные, что является неправомерным. Сло-
жившаяся ситуация вызвана разного рода причинами: во-первых, 
в нормативно-правовых документах встречаются различные толко-
вания, либо не определены основные понятия в области социальной 
защиты и социального обслуживания; во-вторых, теоретические ос-
нования социального обслуживания недостаточно исследованы.

Анализ определений понятий, представленный в различных источ-
никах, позволяет следующим образом разграничить основные понятия.

Социальная помощь — оказание за счет средств местных органов 
власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов 
дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и не-
трудоспособным гражданам, а также семьям с детьми [3; 8]. Данная 
поддержка может осуществляться как в денежной, так и натураль-
ной форме.

Социальное обеспечение — система социально-экономических 
мероприятий, гарантирующих материальное обеспечение граждан 
в старости, в период временной нетрудоспособности, при потере 
кормильца в семье, обеспечение пособиями и предоставление льгот 
женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими среднедуше-
выми доходами и др. [3; 9].

Категорию социальная защита можно рассматривать в широком 
смысле как деятельность государства по воплощению в жизнь целей 
и приоритетных задач социальной политики, по реализации сово-
купности законодательно закрепленных экономических, правовых 
и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества 
соблюдение важнейших социальных прав [9; 10].

Социальная защита в узком смысле — это комплекс целенаправ-
ленных конкретных мероприятий экономического, правового и ор-
ганизационного характера для поддержки наиболее уязвимых сло-
ев населения [3; 9; 10].

Категория социальное обслуживание означает деятельность соци-
альных служб по социальной поддержке, оказанию социально-быто-
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вых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социаль-
но-правовых услуг и материальной помощи, проведение социаль-
ной адаптации, абилитации и реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации [11].

Целесообразным представляется анализ социального обслужива-
ния как типа социального взаимодействия, в котором можно выде-
лить следующие элементы:

— единица процесса — жизненная ситуация человека;
— субъекты процесса — представитель(и) учреждений социаль-

ного обслуживания (исполнитель) и человек, получающий 
услугу (потребитель);

— социальное время — показатель границ существования жиз-
ненной ситуации субъекта;

— социальное пространство — часть жизненного пространства 
субъекта, в котором осуществляется его взаимодействие с дру-
гими субъектами по поводу формирования, функционирова-
ния и реабилитации его жизненных сил.

Социальное обслуживание как категорию социологии социальной 
работы, реализуемой в рамках концепции жизненных сил, целесо-
образно рассматривать как взаимодействие «жизненных сил челове-
ка» и «жизненного пространства человека». Это искусственный про-
цесс, созданный для совершенствования жизнедеятельности субъекта 
и направленный на решение проблем защиты жизненных сил на раз-
ных уровнях социальной организации, в основных формах реализа-
ции, видах жизнеосуществления человека [1, с. 87–89]. Отечествен-
ные исследователи (Л. Г. Гуслякова, С. И. Григорьев и др.) разработа-
ли модели теоретического обоснования практики социальной рабо-
ты, понимая ее как особую социальную деятельность и обществен-
ное явление, а также модели практики социальной работы в контек-
сте неовиталистской социологии (концепции жизненных сил, инди-
видуальной и социальной субъектности человека).

Практика социального обслуживания в настоящее время показала 
несостоятельность объективного обоснования потребителя социаль-
ного обслуживания. Так, в настоящее время в проекте ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 
(ред. 09.01.2013) в статье 8 предусматривается необходимость учета 
индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах при 
осуществлении социального обслуживания. Так, в пунктах 1–3 проек-
та федерального закона определено, что социальное обслуживание 
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осуществляется в соответствии с индивидуальной нуждаемостью гра-
жданина в социальных услугах, которая, в свою очередь, устанавли-
вается на основе определения условий жизнедеятельности гражда-
нина, признанного находящимся в трудной жизненной ситуации. Ин-
дивидуальная нуждаемость гражданина в социальных услугах явля-
ется основанием для определения видов, сроков, условий и стоимо-
сти предоставления социальных услуг.

Таким образом, социальное обслуживание — это категория совре-
менного социогуманитарного знания, характеризующая процесс удо-
влетворения социальных потребностей населения, обеспечивающих 
воспроизводство его жизнедеятельности в сфере социального разви-
тия. Исходя из этого ключевым основанием данного типа взаимодей-
ствия будет безопасность жизни и здоровья человека.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Григорьев С. И., Гуслякова Л. Г. Социология для социальной ра-

боты. М., 2002.
2. Сорокин П. А. // Социнтегрум. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.socintegrum.ru/Sorokin.html.
3. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование 

изменений в больших системах искусства, истины, этики, пра-
ва и общественных отношений. СПб., 2000.

4. Сорокин П. Система социологии : в 2 т. М., 1993. Т. 1.
5. Хоманс Дж. Возвращение к человеку // Американская социо-

логическая мысль. М., 1996.
6. Бочарова В., Яркина Т. Социальная работа в России: уроки 

и перспективы // Социальная работа. 1993. № 2 (3).
7. Бобров М. Я. Законы социологии и истории в производстве жиз-

ни социосферы. Барнаул, 2003.
8. Экономические и финансовые словари [Электронный ресурс].  

URL: http://encycl.yandex.ru.
9. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии. М., 

1998.
10. Григорьев С. И. Виталистская социология: парадигма настоя-

щего и будущего (избранные статьи по неклассической социо-
логии). Барнаул, 2001.

11. Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-
ФЗ // Российская газета. 1995. 19 дек.



114

А. А. Калуцкий (Барнаул)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ

Задачей данной статьи является анализ мировоззрения традици-
онной индийской культуры, поскольку именно оно имеет огромное 
значение в определении не только менталитета, но и облика куль-
туры и даже общественного устройства. Для заявленной цели были 
выделены доминирующие идеи, содержащиеся в исследуемой куль-
туре, в том числе в ее пласте, который можно назвать философским.

1. Самсара. Идея самсары (цепи перерождений) является одной 
из наиболее известных идей индийской философии. Она принадле-
жит скорее всей Индии, чем кому-либо из ее философов. У выдающих-
ся философов Индии (как древних, так и новых) мы нигде не встре-
чаем попыток доказать или опровергнуть эту идею. Происходит это, 
по-видимому, из-за того, что для индуса мысль о переселении душ 
после смерти столь очевидна, что не подлежит даже и вопросу. Сама 
идея о перерождении является одной из наиболее универсальных 
идей, принадлежащих не только древней Индии, но Древнему миру 
вообще. В Греции эта идея под именем метемпсихозы защищалась 
Эмпедоклом (до сих пор ученые спорят о том, заимствовал ли он эту 
идею у египтян, как это обычно думают, или она была принесена 
из Индии Ферекидом и его учеником Пифагором). В скандинавских 
сказаниях мы находим упоминания, которые могут служить свиде-
тельством существования у древних скандинавов учения о переро-
ждении, впоследствии практически исчезнувшего. Так, утверждается, 
что древнескандинавский герой Хельги Сигмундарсон впоследствии 
родился вновь: «Говорят, что не только, Хельги, но и Сигрун родилась 
вновь… Он звался тогда Хельги Хаддингьяскати, а она — Кара, дочь 
Хальвдана, как об этом рассказывается в «Песне о Каре». И они зано-
во прошли все предназначенные им норнами пути: с Урд — путь судь-
бы, с Верданди — путь становления и со Скульд — путь долга. Что же 
до того, что слыхал ты о том Хельги, которого мы здесь условно име-
нуем первым (ибо он не был первым, а вновь рожденным Хельги, 
сыном Хьерварда, в честь которого и был назван), так об этом про-
должение рассказа» [1, с. 208]. Также из арийских рас итальянские, 
кельтские и скифские племена сохраняли веру в перерождение душ, 
следы этого верования открыты у племен, населявших Америку, Аф-
рику и восточную Азию. С большой долей уверенности можно ска-
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зать, что в Индии это учение развилось самостоятельно, то почему 
не могло быть так и в других странах, в особенности у народов, при-
надлежащих к одной языковой расе? С другой стороны, подобная схо-
жесть представлений может быть рассмотрена в качестве косвенного 
свидетельства существования некоей протокультуры человечества.

Что касается идеи перерождения собственно в традиционной ин-
дийской культуре, то нужно отметить, что некоторые философские 
системы, например философия санкхьи, трактуют переселение души 
в круговороте жизни и смерти в особом ключе. Так, например, понятию 
душа, или «я», в санкхье соответствует слово «пуруша», но переселяется 
не пуруша, а сукшмашарира (тонкое, невидимое тело). Истинное, из-
начальное «я» остается всегда неприкосновенным, простым созерца-
телем, и его высшая цель состоит в признании того, что оно выше и от-
дельно от всего, происходящего от пракрити (материальной природы).

2. Карма. Еще одна из основных идей философии индуизма — это 
вера в карму, которая означает непрерывную деятельность, проявляю-
щуюся на трех уровнях (мышления, слова и дела), а также закон воздая-
ния за совершаемое на этих уровнях. Для любого индуса, как для жив-
шего тысячи лет назад, так и для нашего современника, постулат «Все 
дела, добрые и злые, должны приносить и приносят плоды» принима-
ется без какого-либо сомнения. Концепция морального воздаяния — 
одна из древнейших в ведической философии, поскольку ее можно со-
отнести с принципом риты, который раскрывается еще в Ригведе. По-
пытки обойти закон кармы так же тщетны, как и попытки перепрыг-
нуть через собственную тень. Расплату за поступки производит безна-
чальная и бесконечная самсара посредством рождения и смерти. Тео-
рия кармы применяется к людям, животным, растениям и даже к богам.

Согласно принципу кармы, нет ничего неизвестного или случайно-
го в моральном мире. Мы пожинаем лишь то, что сеем. Хорошие семе-
на приносят хороший урожай, плохие — плохой. Каждый незначитель-
ный поступок имеет свое влияние на характер. Человек знает, что не-
которые из тенденций к действию, существующие в нем в данное вре-
мя, являются результатом сознательного или разумного выбора с его 
стороны. Сознательные поступки имеют тенденцию стать подсозна-
тельными привычками, и нет ничего противоестественного, если под-
сознательные стремления, которые мы обнаруживаем в себе, рассма-
триваются как результат прошлых сознательных поступков. Мы не мо-
жем задержать процесс моральной эволюции, так же, как мы не мо-
жем остановить ход морского прилива и отлива или движения звезд.

3. Идея бессмертия души. Данная идея, как и предыдущая, состав-
ляла общее достояние всех индийских философов. Эта идея считалась 
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настолько доказанной, что мы напрасно искали бы у них каких-ни-
будь аргументов в ее пользу. «Смерть для индуса настолько ограни-
чивалась телом, разлагающимся на наших глазах, что такое выраже-
ние, как «atmano mritatvam» (бессмертное я), в санскритском языке 
почти тавтология» [2, с. 113].

4. Пессимизм. Индийских философов часто обвиняют в пессимиз-
ме, однако данное обвинение является правомерным далеко не во 
всех случаях. Индийские философы отнюдь не останавливались лишь 
на идее несчастия жизни, они редко ропщут на жизнь или признают 
ее ничего не стоящей. В нашем случае мы имеем дело с пессимизмом 
иного сорта. Можно сказать, что они получили первый импульс к фи-
лософским размышлениям от факта существования в мире страда-
ния. При этом они придерживаются мнения, что в совершенном мире 
страдание не имеет места, что оно не является естественным для жи-
вого существа. Страдание рассматривается как некая аномалия, как 
нечто такое, что следует объяснить и устранить (причем подобное 
представление о страдании является принадлежностью не только фи-
лософии индуизма, но и буддистской философии, т. е. здесь правомер-
но говорить об отличительной черте традиционной индийской фило-
софии вообще). Итак, страдание представляется несовершенством, и, 
будучи несовершенством, естественно рождает вопрос, почему оно 
существует и каким образом его можно устранить, едва ли данное на-
строение можно назвать пессимистическим. Нигде в индийской фи-
лософии мы не встретим криков против божественной несправедли-
вости или же злого рока, данная философия не поощряет самоубий-
ства как способа избавления от проблем и страданий существова-
ния. Согласно индуизму, в данном случае самоубийство представля-
ется бесполезным, поскольку те же проблемы предстоят нам и в дру-
гой жизни. Поскольку цель данной философии состоит в устранении 
страдания, порожденного невежеством, и достижении высшего сча-
стья, даваемого истинным знанием, мы вряд ли имеем право назы-
вать ее пессимистической. Автору представляется, что неудовлетво-
ренность действительностью не обязательно несет в себе негативное 
значение, а, наоборот, является необходимой предпосылкой каждо-
го сдвига в жизни как отдельного человека, так и всего человечества. 
Эта неудовлетворенность может послужить импульсом для первого 
шага на пути духовного возрождения.

5. Идея освобождения. Данная идея органично вытекает из пре-
дыдущей. Выше уже было упомянуто, что материальный мир полон 
страдания, и это страдание необходимо устранить. Различные на-
правления философии, которые можно отнести к ведическим, начи-
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ная с ведийского периода и заканчивая эпическим, предлагают ищу-
щему индивидууму пути, позволяющие раз и навсегда с этим страда-
нием покончить. Несмотря на некоторые различия в методике, ре-
зультат един — это освобождение (мокша), когда человек становит-
ся свободным от двойственности материального бытия и разрыва-
ет круг самсары. Единственным исключением можно назвать пур-
ва-мимамсу. Честно говоря, едва ли мы можем ожидать настоящей 
философии от этой школы, поскольку она занимается главным об-
разом обрядовыми вопросами (например, жертвоприношениями). 
Однако хотя эти обряды и подаются как средство достижения опре-
деленного рода блаженства и как средство уменьшения или ослаб-
ления обычных горестей жизни, они не обеспечивают высшего бла-
женства и освобождения, к которым стремятся все остальные авто-
ритетные системы древней Индии.

6. Авторитет вед. Необходимо указать еще на один общий для дан-
ной философии элемент, а именно — на признание высшей автори-
тетности и характера откровения, присущих ведам. Авторитетность 
вед, столь рано провозглашенная в истории индийской мысли, ока-
зала влияние на все ее последующее развитие.

7. Три гуны. Гуны — это качества или свойства пракрити — ма-
териальной природы. Гуны не воспринимаются человеком, а суще-
ствование их выводится на основании производимых ими следствий. 
Первое их следствие называется саттва. Это потенциальное сознание, 
и поэтому оно имеет тенденцию сознавать проявление и причины удо-
вольствия, испытываемого индивидом. Этимологически слово «сатт-
ва» происходит от «сат», или от того, что реально, что существует. По-
скольку сознание (чайтанья) вообще допускает такое существование, 
говорят, что саттва является потенциальным сознанием. Не в этимо-
логическом смысле «сат» означает также совершенство, следователь-
но, саттва есть то, что создает добро и счастье. Говорят, что оно яв-
ляется плавучим, или легким. Второе следствие, раджас, представля-
ет собой источник всякого действия и производит боль. Раджас вы-
зывает к жизни возбуждение, удовольствие и беспокойство. Третье, 
тамас, это то, что сдерживает действие и вызывает состояние апа-
тии, безразличия. Оно приводит к невежеству и лености. Функциями 
саттвы, раджаса и тамаса являются соответственно проявления (пра-
каша), действия (правритти) и сдержанность (ниямана), производя-
щие удовольствие, страдание и леность. Все три гуны никогда не раз-
деляются. Они поддерживают друг друга и тесно переплетаются ме-
жду собой. Они взаимосвязаны так же тесно, как связаны между собой 
пламя, масло и фитиль лампы. Они составляют субстанцию пракрити 
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или материальной природы. Все вещи состоят из трех гун, и разнооб-
разие мира вызывается преобладанием той или иной гуны в данной 
вещи. Виджнянабхикшу называет их типами реальностей, в то время 
как в первых упанишадах они рассматривались как психические со-
стояния, вызывающие физическое и духовное зло. Имеющие чрезвы-
чайно тонкую структуру, они всегда изменяются. Даже в том состоя-
нии, которое считается состоянием равновесия, гуны постоянно пре-
вращаются одна в другую. Пока равновесие не нарушается, эти изме-
нения, происходящие внутри них самих, не дают объективных резуль-
татов. Если происходит нарушение равновесия (гунакшобха), то гуны 
воздействуют одна на другую, поэтому возникает эволюция. Разнооб-
разие мира объясняется взаимодействием гун. Та из гун, которая пре-
обладает в каком-либо явлении, проявляется в нем несмотря на при-
сутствие других гун. Можно сказать, что универсальные гуны произво-
дят разнообразие следствий за счет разнообразия их сочетаний. Хотя 
проявлений гун бесчисленное количество, все же по общим определен-
ным чертам, которыми они обладают, например легкости, их можно 
подразделить на три вида, каждый из которых, в свою очередь, имеет 
множество индивидуальных проявлений.

Каждой гуне соответствует свой цвет. Красный — это раджас (эмо-
ция), потому что он создает красное в силу своей природы, вызывает 
беспокой-ство, ранджаяти, белое — это саттва (хорошее по своей при-
роде), потому что он заставляет сиять в силу своей природы; черный — 
это тамас (темнота), ибо оно погружает во тьму [невежества] в силу 
своей природы. В других вариан-тах саттве соответствует желтый (зо-
лотистый цвет), а тамасу темносиний, переходящий в фиолетовый. 
Гуны называются так потому, что они привязывают дух (гуна — ве-
ревка). Ведическая философия требовала от индивида освобождения 
из-под влияния низших гун и культивировать в себе саттву (благость).

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что рассмотрен-
ные в данной статье семь идей были базовыми, т. е. имели определяю-
щее значение для мировоззрения традиционной индийской культуры, 
причем их значение огромно и по сей день. При этом важное значение 
приобретают социологические исследования проблем человека и его ду-
ховной деятельности, в частности, на эту проблематику обращает внима-
ние Е. А. Попов, считающий, что «духовная жизнь общества — это духов-
ная деятельность, направленная на закрепление в социальной реально-
сти тех или иных ценностей и норм; религиозность как раз подчеркива-
ется духовной деятельностью людей…» [3, с. 16]. Естественно, идейное 
разнообразие в данной культуре гораздо богаче, но в данной статье ста-
вилась цель проанализировать именно идейный базис, идейную основу.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА

Современная система высшего профессионального образования 
основана на компетентностном подходе в соответствии с принципа-
ми личностно-ориентированного обучения. При этом организация 
подготовки студентов основывается на индивидуальных образова-
тельных траекториях обучающихся.

Индивидуальная образовательная траектория представляет со-
бой целенаправленную моделируемую образовательную програм-
му, обеспечивающую позицию субъекта выбора, разработки, реали-
зации образовательного стандарта [1].

Индивидуальная образовательная траектория включает индиви-
дуальный образовательный маршрут и способ его реализации. Ин-
дивидуальный образовательный маршрут рассматривается как целе-
направленно проектируемая дифференцированная образовательная 
программа, которая определяется образовательными потребностя-
ми, индивидуальными способностями и возможностями учащегося, 
а также стандартами образования [2]. При этом согласно ФГОС ВПО 
третьего поколения вуз обязан обеспечить обучающимся реальную 
возможность участвовать в формировании своей программы обуче-
ния, включая возможную разработку индивидуальных образователь-
ных программ, а также давать консультацию по выбору дисциплин 
(модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки студента.

Основная особенность новых стандртов состоит в том, что они раз-
рабатываются на основе компетентностного подхода, а результатом 
обучения является освоенный набор компетенций. Набор и уровень 
компетенций выпускника влияет на стратегии адаптации на рынке 
труда, что является важнейшим фактором профессионального ста-
новления выпускника [3]. Соответственно в качестве основного кри-
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терия оценки эффективности процесса обучения по индивидуальной 
образовательной траектории целесообразно рассматривать уровень 
сформированности компетенций.

Базовыми понятиями компетентностного подхода являются ком-
петентность и компетенции. Анализ научных публикаций показы-
вает, что в настоящее время не существует единого определения по-
нятий «компетентность» и «компетенция». На основании проведен-
ного анализа работ можно сделать вывод, что компетенцию необхо-
димо рассматривать как сложный объект исследования, основными 
элементами которого являются знания, умения, навыки и личност-
ные качества обучаемого. Вместе с тем в литературе выделяют сле-
дующие сущностные характеристики компетенции:

1) имеют обобщенное, интегральное значение по отношению 
к терминам (знания, умения, навыки);

2) носят надпредметный, междисциплинарный характер;
3) являются многокомпонентными (многомерными), сложными 

структурные образования;
4) формируются через обучение;
5) развиваются и накапливаются в процессе развернутом во вре-

мени, определяются длительностью учебного процесса и зако-
номерностями его протекания;

6) реализуются на разных уровнях (от порогового до продвинутого).
В таком понимании компетенции наиболее полным является сле-

дующее определение термина: компетенция — динамичная совокуп-
ность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, 
которую студент обязан продемонстрировать после завершения ча-
сти или всей образовательной программы [4].

В термин «компетентность» будем использовать как обобщаю-
щий по отношению к термину «компетенция», т. е. как уровень вла-
дения совокупностью компетенций, отражающий степень готовно-
сти выпускника к применению знаний, умений, навыков и особен-
ностей личностных качеств.

Совокупность дисциплин, модулей и разделов учебного плана, в рам-
ках которых формируется отдельная компетенция, будем называть те-
матической областью ее формирования. К тематической области фор-
мирования компетенции следует относить также такие виды учебной 
деятельности, как курсовые работы, рефераты, проекты, так как на-
учно-исследовательская работа студентов является одним из важней-
ших средств повышения уровня компетентности студента. Научно-ис-
следовательская работа студентов (НИРС) выполняется сверх учеб-
ных планов и предполагает овладение студентами специальными зна-
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ниями и исследовательскими приемами. Список компетенций, фор-
мируемых в процессе научно-исследовательской деятельности студен-
та, во многом зависят от характера и темы проводимых исследований 
и может быть сформирован научным руководителем совместно со сту-
дентом. Одна и та же дисциплина или вид учебной деятельности мо-
жет входить в состав тематических областей различных компетенций.

Состав элементов конкретной компетенции как системы также 
включает в себя «знания», «умения», «навыки» (ЗУН) и способно-
сти как профессионального, так и общего характера, поскольку лю-
бые профессиональные функции невозможно выполнить без опоры 
на общие ЗУН и способности. При этом необходимо учитывать раз-
личные возможные уровни формирования компетенции (например, 
пороговый и продвинутый).

Выполнение ООП и ее закрепление в знаниях, умениях и навыках 
или компетенциях студента вуза проверяется комплексом оценочных 
средств, которые являются регламентированными квалиметрически-
ми процедурами. Текущий и промежуточный виды контроля являют-
ся необходимым элементом системы мониторинга качества образова-
ния. Контроль служит основным средством обеспечения обратной свя-
зи в учебном процессе, что необходимо как для стимулирования рабо-
ты студентов, так и для совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. Аттестация студентов и выпускников на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным или конечным тре-
бованиям соответствующей основной образовательной программы 
(ООП) должна проводиться при помощи фондов оценочных средств, 
включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и др., по-
зволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-
тенций. Социально-личностные характеристики также обусловлены 
направлением подготовки и могут быть оценены как по результатам 
освоения некоторых дисциплин, так при помощи психологических те-
стов на темперамент, уровень ответственности, конфликтности и др.

Научная работа является неотъемлемой частью подготовки студен-
та вуза и оценивается в первую очередь научным руководителем, также 
в качестве критериев оценки могут быть использовано количество на-
учных публикаций и выступлений на конференциях. Результаты учеб-
ной и производственной практики отражают профессионально-прак-
тическую подготовку обучающихся и могут быть оценены научным 
руководителем либо руководителем по месту прохождения практики.

При этом необходимо учитывать, что результаты освоения ООП 
измеряются в разных квалиметрических шкалах. А. И. Субетто к ос-
новным классам квалиметрических шкал и отображений шкалиро-
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вания относит: номинальное, или классификационное шкалирова-
ние; порядковое или ранговое шкалирование; метрическое, или ка-
чественное шкалирование [5].

Переход системы образования на компетентностно-ориентиро-
ванный подход привел к необходимости пересмотра процедур и ме-
тодов оценки результатов образования [6]. Как известно, оценива-
ние позволяет решать несколько задач: во-первых, совершенствовать 
содержание обучения, во-вторых, обеспечивать необходимую обрат-
ную связь между процессом обучения и обучающимися и, в-третьих, 
более эффективно осваивать требуемую квалификацию. Оценива-
ние компетенций студентов целесообразно проводить с использова-
ние современных методов и технологий анализа данных [7].

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что индивидуальная образовательная траектория является целена-
правленно моделируемой основной образовательной программой, 
результатом освоения которой является набор компетенций. Одна-
ко анализ характеристик процесса формирования компетенций по-
казал, что одним из важнейших средств повышения уровня компе-
тентности студента является научно-исследовательская деятельность, 
в том числе подготовка и защита выпускной квалификационной ра-
боты. В связи с этим автору представляется целесообразным вклю-
чить в индивидуальную образовательную траекторию помимо основ-
ной образовательной программы и научно-исследовательскую рабо-
ту студента. Таким образом, под индивидуальной образовательной 
траекторией будем понимать частично упорядоченный по последо-
вательности изучения набор дисциплин, а также тематику научно-
исследовательской работы студента, на которых основывается про-
цесс обучения конкретного учащегося.

Смоделировать индивидуальную образовательную траекторию 
на весь период сразу невозможно, поскольку сущность ее построения 
состоит именно в том, что она отражает динамику обучения студен-
та, что позволяет вовремя корректировать процесс обучения, следо-
вательно, построение индивидуальной образовательной траектории 
является многошаговым процессом. Важной задачей при этом явля-
ется определение оптимальной образовательной траектории.

Нахождение оптимальной индивидуальной профессионально-обра-
зовательной траектории заключается в последовательном выборе дисци-
плин и тематик научно-исследовательской деятельности, обеспечиваю-
щим на протяжении всего периода обучения лучшие результаты по фор-
мированию компетенций с учетом результатов освоения студентом об-
разовательной программы и его личностных интересов, способностей.
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ПРОКРЕАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИУМОВ*

Негативная динамика демографических процессов, результирую-
щая из объективных закономерностей глобализации и глубинных по-
литико-экономических и социальных трансформаций последних де-
сятилетий, ее проявления в виде стремительного сокращения и по-
старения населения, роста неконтролируемой миграции, социально-
го расслоения, неравенства и социальной эксклюзии многочислен-
ных категорий населения России актуализировали проблематизацию 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках государственного задания «Социальная безопасность регио-
нальных социумов: концептуальный анализ» и гранта РГНФ № 12-03-00301 
«Трансформация социальной безопасности региональных социумов в контек-
сте распространения «социальных болезней» в современной России».
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и научное осмысление проблем демографической и, шире, социаль-
ной безопасности региональных социумов [1, с. 177–181].

Как показывает исследовательская практика, состояние безопас-
ности региона определяется, во-первых, существующими угрозами 
социальной безопасности общероссийского масштаба, в целом ти-
пичными для всех субъектов Российской Федерации, во-вторых, уни-
кальной структурой угроз социальной безопасности конкретного ре-
гиона, обусловленных его геополитическим и социально-экономиче-
ским положением. На отмеченные проблемы социальной безопасно-
сти налагают свой отпечаток экономический статус региона, особен-
ности его географического расположения и разделяемых населени-
ем культурных традиций [2, с. 225–229].

Источники угроз социальной безопасности региональных со-
циумов многообразны и представляют собой совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства, особенно социально не защищенным 
слоям населения [3]. Угрозами социальной безопасности могут вы-
ступать ошибки в действиях политической элиты, которые привели 
к падению жизненного уровня конкретных социальных групп обще-
ства; неспособность государства защитить основные права лично-
сти — на жизнь, труд, образование, жилье, бесплатное здравоохра-
нение, свободу передвижения, обеспеченную старость; нарастание 
социального неравенства в распределении собственности и дохо-
дов; криминализация общественных отношений, рост преступности, 
рост безнравственности; ухудшение здоровья и сокращение населе-
ния страны; усиление настроений социальной безысходности и дез-
ориентированности в широких кругах населения, в том числе моло-
дежи; рост социальной напряженности в обществе [4–6].

Наиболее общие определения социальной безопасности акценти-
руют внимание на таких ее важнейших функциональных характери-
стиках, как «сохранение целостности социума и его способности к вос-
производству» [7], «стабильное функционирование социальных струк-
тур государства, обеспечивающих устойчивое развитие общества» [8], 
«обеспечение защищенности личности, социальной группы, общно-
сти от угроз нарушения их жизненно важных интересов, прав, свобод» 
[9]. В управленческом ключе социальная безопасность выступает ос-
новой социальной политики, проявляющейся как совокупность мер 
по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие 
социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобес-
печения и социализации людей, образа жизни в соответствии с по-
требностями прогресса, нынешних и будущих поколений.



125

Существующие угрозы социальной безопасности региональных 
социумов отражаются на социальном самочувствии его членов, их 
благополучии и ожиданиях относительно своего будущего, возмож-
ностях удовлетворения потребностей и интересов [10]. В этой свя-
зи важным представляется изучение прокреативных установок на-
селения как показателя уровня социальной безопасности регионов 
поскольку динамика деторождений и аргументация, используемая 
при принятии решения о рождении детей, чувствительны к внешним 
условиям и качеству социальной среды, их надежности и стабильно-
сти, отражают состояние социальной сферы общества.

Под прокреативным (репродуктивным) поведением обычно пони-
мается система действий, отношений и психических состояний лично-
сти, связанных с рождением или отказом от рождения детей любой оче-
редности, в браке или вне брака [11]. Это довольно широкая область 
человеческой жизни, требующая от каждого человека много внима-
ния и усилий независимо от размеров своих репродуктивных желаний.

Как и всякое другое поведение, репродуктивное поведение пред-
ставляет собой целостную по своим физическим и психическим ком-
понентам реакцию на различные стимулы, состоящую не только 
из проявляемых вовне действий, но и внутренних, активных, но вне-
шне не проявляемых психических актов и состояний (импульсов, 
установок, мотивов, настроений и т. п.). В ходе проведенного в че-
тырех регионах России (Алтайский край, Омская область, Республи-
ка Бурятия, Забайкальский край) социологического исследования 
репродуктивное поведение анализировалось через призму базовых 
репродуктивных установок (идеальное число детей), скорректиро-
ванных репродуктивных установок (ожидаемое, планируемое чис-
ло детей), субъективных факторов, препятствующих иметь большее 
количество детей, охвата государственными мерами по стимулиро-
ванию рождаемости и поддержки семей с детьми.

Согласно полученным результатам в российском обществе продол-
жается тенденция смещения репродуктивных установок в сторону ма-
лодетности, наиболее выраженная в индустриально развитых высоко-
урбанизированных регионах и более сглаженная в регионах аграрного 
типа. Разница в количестве бездетных и многодетных семей обуслов-
ливается различиями в исходных социально-экономических условиях 
и социальных нормах детности, интериоризированных в представле-
ниях респондентов об идеальном количестве детей: Омская область 
и Алтайский край ориентированы на создание семьи с двумя детьми, 
тогда как в Республике Бурятия и Забайкальском крае для значитель-
ной части населения нормой является трехдетная модель. Таким об-
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разом, территории, сохраняющие более традиционный уклад жизни, 
сохраняют более высокие нормы идеальной детности, тогда как в вы-
сокоурбанизированных территориях эти нормы стремительно падают.

Во всех регионах разница между идеальным и ожидаемым коли-
чеством детей не превышала 0,6–0,7, т. е. наблюдалась высокая согла-
сованность индивидуальных и коллективных норм детности. С од-
ной стороны, это свидетельствовало об отсутствии в обществе мас-
совой фрустрации потребности в детях, с другой — что эти нормы, 
являясь базовыми ценностными регуляторами рождаемости, нужда-
ются в изменении, необходимом для обеспечения демографического 
роста выше уровня простого воспроизводства.

При планировании рождения детей решающую роль играют лич-
ностные факторы — любовь к детям и желание их иметь, а также ма-
териальные факторы — финансовая обеспеченность и наличие соб-
ственного жилья. Мужчины чаще ориентируются на господствующие 
в обществе установки и ценности, тогда как для женщин важна мо-
ральная, психологическая поддержка в старости. Наибольшие разно-
гласия между поколениями касаются важности соблюдения традиций 
и согласия супругов, отмечаемых старшим поколением, и приорите-
та материального благосостояния для младшего поколения. Оценки 
жителей Омской области отличались повышенной прагматичностью 
и рациональностью, ориентированностью на материальную обеспе-
ченность семьи, наличие государственной поддержки и финансовую 
обеспеченность в старости. Для остальных регионов характерна ори-
ентация скорее на индивидуалистические (желание иметь детей, лю-
бовь к ним) и межличностные мотивы (желание супруга), чем на ма-
териалистические мотивы, чаще отмечается жилищная проблема 
и нивелируется значимость государственной поддержки.

Главными факторами, редуцирующими количество ожидаемых де-
тей, являются материальные затруднения и плохие жилищные усло-
вия. Для мужчин значимым препятствием иметь желаемое число де-
тей стала повышенная занятость, а также возможные проблемы с ал-
коголем, тогда как для женщин основными барьерами были матери-
альное положение и плохое здоровье. Для старшего поколения ос-
новным фактором, сдерживающим репродуктивные планы, стал не-
молодой возраст и состояние здоровья. Респонденты среднего возра-
ста отметили отсутствие государственной поддержки как значимый 
фактор принятия решения о рождении желаемого числа детей. Пред-
ставители младшей возрастной делали больший акцент на жилищ-
ных условиях, материальных затруднениях, занятости и отсутствии 
собственной семьи. Региональные различия были несущественными, 
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для всех регионов характерны проблемы, связанные с невысокими 
доходами, плохими жилищными условиями, состоянием здоровья. 
В то же время жителя Алтайского края и Республики Бурятия чаще 
подчеркивали влияние на низкую рождаемость плохого материаль-
ного положения, алкоголизма супругов, отсутствия государственной 
поддержки, помощи и поддержки со стороны близких родственников.

Как показали результаты опроса, получение государственных 
услуг по финансовой поддержке семей с детьми и стимулирование 
рождаемости затруднено для довольно большого числа женщин ре-
продуктивного возраста. Выплаты, установленные для всех катего-
рий женщин, работающих и не работающих (пособие по беременно-
сти и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком) и детей любой очередности 
охватывают не более трех четвертей всех женщин, имеющих детей. 
В то же время охват ежемесячными пособиями на ребенка для ма-
лоимущих семей весьма значителен, их получают около половины 
опрошенных женщин с детьми. Другие формы поддержки из-за сла-
бой привлекательности, трудностей с получением и других факторов 
оказываются слабо востребованными и, следовательно, имеют ми-
нимальное влияние на репродуктивное поведение и установки. Ре-
гиональные различия заключались в объеме оказываемых услуг ма-
лоимущим семьям, что обусловливалось социально-экономическим 
положением в целом и уровнем жизни населения в регионах.

Поддержка многодетных семей осуществляется в основном на уров-
не региона, каждая территория устанавливает исходя из имеющихся 
возможностей объем и формы такой поддержки. Судя по имевшимся 
в нашем распоряжении данным, не более одной трети многодетных се-
мей имели реальную возможность получить финансовую поддержку 
в своем регионе. Доступ к ежемесячным пособиям для многодетных 
семей, имеющих несовершеннолетних детей, чуть выше в силу боль-
шего срока их существования, чем доступ к региональному материн-
скому капиталу, о получении которого сообщило 16,4 % опрошенных 
во всех регионах. Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют о довольно скромной поддержке государства многодетных семей, 
несмотря на декларируемое политиками понимание стоящих перед об-
ществом демографических угроз и невозможности их преодоления без 
переориентации репродуктивных установок в сторону многодетности.

Несмотря на наличие институциональных и индивидуальных барь-
еров, имеется значительный потенциал многодетности, зафиксирован-
ный на уровне отношения к многодетным семьям. Доля респондентов, 
негативно воспринимающих многодетные семьи, крайне мала — 2,2 %, 
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82 % относятся к многодетным семьям позитивно, 35 % сами хотели бы 
при определенных обстоятельствах иметь такую семью. Для мужчин пер-
спектива иметь много детей является более привлекательной, чем для 
женщин, возрастные различия не значимы. Регионы с невысоким уров-
нем жизни демонстрируют больший потенциал изменения репродуктив-
ных установок (в них значимо больше тех, кто хотел бы создать много-
детные семьи), в то время как в экономически более развитых регионах 
потребность в детях значительно ниже, следовательно, создавать мно-
детные семьи планируют гораздо меньшее количество жителей.

Указанные особенности репродуктивного поведения должны лечь 
в основу дифференцированных мер демографической политики, учи-
тывающей специфику каждого региона и направленных на повыше-
ние общего уровня социальной безопасности регионального социума.
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Раздел II

СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 
СОВРЕМЕННОГО БЫТИЯ



О. Н. Колесникова (Барнаул)

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*

Интерес к проблемам социального самочувствия человека в обще-
стве особенно актуален на современном этапе развития российского 
общества. Понятие «социальное самочувствие» используется в науч-
ных теориях и концепциях, социальных программах и других доку-
ментах для обозначения состояния человека, социальных групп, общ-
ностей, общества в целом. В настоящее время имеется немало кон-
цепций, идей, эмпирических данных по отдельным аспектам соци-
ального самочувствия. В то же время отмечен ряд дискуссионных мо-
ментов, связанных с его структурой и типологией. Нет и однозначно-
го толкования понятия, показателей и индикаторов социального са-
мочувствия, что представляет сложный и неоднозначно интерпрети-
руемый различными учеными, научными школами, отраслями зна-
ний феномен социальной реальности. Кроме того, ощущается опре-
деленный дефицит конкретных социологических исследований, ко-
торые бы на эмпирическом уровне раскрывали особенности социаль-
ного самочувствия и безопасности населения регионов России в мо-
ниторинговом режиме.

Важность социологического подхода в том, что он улавливает 
основу, на которой формируется социальное самочувствие, т. е. ре-
зультат субъективного отражения в сознании социума объективных 
условий его жизни. При этом социальное самочувствие соотносится 
не просто с чувствами, а именно с социальными чувствами и харак-
теризуется как «относительно устойчивая эмоциональная реакция 
субъекта на воздействие социальной среды и условий его жизнедея-
тельности». Оно выступает «результатом осознания и переживания 
человеком смысла и значимости различных сторон жизни, выраста-
ет из непосредственных условий бытия человека, определяющих сте-
пень удовлетворения его многообразных потребностей, возможно-
стей развертывания индивидуальной жизни, самоутверждения, са-
мореализации» [1, с. 10]. В случае неудовлетворенности потребно-
стей людей возникает социальная напряженность и как ее неизбеж-

* Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Мо-
ниторинг социального самочувствия и безопасность населения Алтайского края», 
№ 13-13-22005.
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ный результат — революция. Об этом писал П. А. Сорокин: «Непо-
средственной предпосылкой всякой революции всегда было подав-
ление базовых инстинктов большинства людей, а также невозмож-
ность даже минимального их удовлетворения» [2]. В связи с этим 
особую роль имеет проблема взаимовлияния понятий социального 
протеста и гражданского общества, так как они служат связующим 
звеном между обществом и властью, протестная активность населе-
ния указывает органам государственной власти на те проблемы, ко-
торые существуют в обществе. Подавлять акции протеста со сторо-
ны государства опасно потому, что если не давать населению выпу-
скать свое недовольство, акции протеста могут вылиться в массовые 
протесты антигосударственного характера. Социальный протест яв-
ляется достаточно эффективным стимулом для общественного раз-
вития в целом при условии грамотного отношения к нему со сторо-
ны государственной власти [3].

Социальное самочувствие, таким образом, определяется как ин-
тегральная характеристика удовлетворенности / неудовлетворен-
ности человека своим положением, как индикатор его настроений 
и ориентаций.

Социологическая наука рассматривает социальное самочувствие 
как сложную форму достаточно устойчивого целевого социально-
психологического состояния, возникающего у человека или группы 
людей под влиянием объективных обстоятельств их жизнедеятель-
ности в обществе. Это состояние является тонким индикатором со-
циального бытия людей, показывает удовлетворенность ими, своим 
положением, своей жизнью, отражает их уверенность или неуверен-
ность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Роль социального самочув-
ствия отражается на поведении человека как его регулятора, выра-
жаясь в различных формах активности / пассивности личности [4].

Существует некая норма, «стандарт» социального самочувствия 
как для отдельного человека, так и для группы населения в целом, 
которая обеспечивает эмоционально-комфортное существование 
субъекта (нормальные условия жизни, работы и отдыха, безопасно-
сти и уверенности в будущем). Нормальное социальное самочувствие, 
теоретически, с одной стороны, «обеспечивается самим индивидом 
(группой, населением в целом), с другой стороны, региональной вла-
стью, которая «задает» параметры экономических, социальных, по-
литических процессов в своем регионе [5, с. 40–45].

В сложившейся ситуации обретают особую актуальность социо-
логические исследования, ориентированные на познание природы, 
сущности, содержания, факторов социального самочувствия, на раз-
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работку методов его оценки и поиск эффективных механизмов опти-
мизации стратегии его обеспечения с целью разрешение реальных 
противоречий социальной жизни. Важность таких исследований со-
стоит в том, что они позволяют получить объективное знание о со-
циальной ситуации на разных уровнях организации общественной 
жизнедеятельности, о результатах проводимых социальных реформ, 
определить возможности и перспективы развития социальных субъ-
ектов и на основании этого предложить способы совершенствования 
социальных условий в интересах человека, гражданина, семьи, об-
щества и государства. Они помогают выделить региональные осо-
бенности, влияющие на социальное самочувствие населения, пока-
зывая специфику развития каждого отдельного региона в масшта-
бах всей страны и в итоге дают возможность провести комплексную 
оценку социального самочувствия российского общества с учетом 
региональных особенностей.

Научная проблема, на решение которой направлено наше иссле-
дование, — оценка динамики базовых показателей социального са-
мочувствия основных стратификационных групп на уровне конкрет-
ного региона. Практическая составляющая проблемы состоит в опре-
делении и анализе показателей, влияющих на социальное самочув-
ствие и безопасность населения, которые отражают степень адапта-
ции населения к современной социально-экономической ситуации. 
Актуальность заключается в том, что одним из наиболее важных ас-
пектов социологического анализа современных тенденций обще-
ственного развития является изучение социального самочувствия на-
селения как обобщенной эмоционально-оценочной реакции на соци-
альные изменения и свое положение в трансформирующемся обще-
стве. Задача в рамках поставленной проблемы состоит в возможно-
сти получить эмпирическими социологическими методами данные 
о социальной ситуации в регионе, о результатах проводимых соци-
альных реформ, об изменениях основных показателей социального 
самочувствия населения, причинах протестного поведения. Был про-
веден экспертный опрос (в 2009–2010 гг. и в 2013 г.) в форме стандар-
тизированного интервью, в ходе которого были опрошены предста-
вители федеральных и региональных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, региональной бизнес-эли-
ты, различных государственных и бюджетных организаций, ведущие 
журналисты, лидеры общественных организаций и отделений поли-
тических партий и др. Осуществлено сравнение ключевых показате-
лей социального самочувствия и безопасности населения Алтайско-
го края с результатами, полученными в ходе исследований по анало-
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гичной методике, проведенных нашим коллективом в 2009–2010 гг. 
Мы выявили изменения социального самочувствия, характеристи-
ки социального настроения, удовлетворенности условиями жизни, 
личной защищенности от существующих угроз и опасностей, уро-
вень протестной активности населения в современных социально-
экономических условиях.

В связи с отсутствием единого методологического подхода к из-
учению социального самочувствия мы основывались в своем иссле-
довании на определении Н. И. Лапина, согласно которому социаль-
ное самочувствие населения основывается на защищенности от опас-
ностей, удовлетворенности жизнью и социальном оптимизме [6].

Итак, общую картину социального настроения, самочувствия на-
селения показывают оценки степени личной защищенности от суще-
ствующих угроз и опасностей. Выявлено, что в рейтинге опасностей, 
волнующих разные группы населения, социально-экономические 
проблемы занимают лидирующие позиции: на первое место экспер-
ты поставили проблемы бедности, от которых население чувствует 
себя наиболее незащищенным, именно они осознаются как пробле-
мы особой важности, порождающие клубок новых проблем. Второе 
место занимает преступность. На третьей позиции — экологические 
угрозы. На четвертой позиции в оценках населения стоит проблема 
произвола чиновников и правоохранительных органов. Далее идут 
проблемы одиночества и заброшенности; притеснения из-за возраста 
или пола; преследования за политические убеждения; религиозные; 
ущемления по национальному признаку. Надо отметить, что ранжи-
рование мест основных опасностей экспертами 2010 г. и 2013 г. со-
впало, разнятся процентные показатели.

Результирующим показателем социального самочувствия стал 
уровень социального оптимизма, который включал оценку респон-
дентами дальнейшей жизни. В 2010 г. респонденты предполагали, 
что в ближайший год их семьи будут жить лучше, чем сегодня, таких 
было (26,1 %); ухудшения ожидали менее 10 %. В целом, преобладаю-
щий среди респондентов способ оценки будущего уровня жизни в об-
щем виде был описан следующей формулой: «в ближайшем будущем 
в моем положении и положении моей семьи ничего не изменится, 
а если и изменится, то незначительно». В 2013 г. оптимистов, считаю-
щих, что будем жить лучше,— 39,5 %, но и ухудшения ожидает также 
большее количество респондентов — 15,8 %. И только третья часть 
опрошенных (34 %) не ждут никаких изменений в ближайшем году.

Большинство респондентов как в 2010 г., так и в 2013 г. считают, 
что решить проблему улучшения жизни могут они сами; поможет 
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общероссийская власть; близкие родственники. В то же время для 
улучшения жизни населения дают такие рекомендации: создавать 
новые рабочие места; улучшать медицинское обслуживание; наве-
сти порядок, бороться с криминалом, коррупцией; быстрее строить 
новые дороги; усилить государственный контроль за экономикой; 
развивать малый и средний бизнес; решительно отстаивать инте-
ресы региона в центре; увеличить господдержку АПК, сельхозпро-
изводителей, т. е. задачи в основном для государства. В 2013 г. в от-
ветах респондентов изменилась расстановка рекомендаций по их 
значимости: на первую позицию поставлена задача улучшить ме-
дицинское обслуживание; на вторую — навести порядок, бороться 
с криминалом, коррупцией; на третью позицию выведены 2 крите-
рия: развивать малый и средний бизнес; увеличить господдержку 
АПК, сельхозпроизводителей.

Ключевыми проблемами развития современного общества стано-
вятся проблемы социального неравенства, дифференциации различ-
ных социальных демографических групп, социального благополучия 
населения. Одним из факторов, определяющих комфортное состоя-
ние человека, считается его материальное положение, позволяющее 
вести достойный образ жизни. Наиболее уязвимой категорией насе-
ления, требующией пристального внимания со стороны государства, 
являются пенсионеры [7].

Важным аспектом социологического изучения вопросов соци-
ального самочувствия и безопасности населения служит рассмотре-
ние материалов средств массовой информации по названной тема-
тике. В рамках данного исследования был осуществлен контент-ана-
лиз региональных средств массовой информации: газеты «Алтайская 
правда», «Свободный курс»; публикации региональных приложений 
к федеральной прессе «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская 
правда на Алтае». В центре внимания исследователей оказались ма-
териалы, посвященные тем или иным источникам напряженности 
в обществе. Проблемы, освященные в прессе, были классифицирова-
ны по сферам общественной жизни: социальной, экономической, по-
литической, экологической, духовно-нравственной. Из общего чис-
ла проанализированных статей (n = 988) большая часть была посвя-
щена проблемам в социальной сфере (43 %); проблемам в политиче-
ской сфере было уделено внимание в 20 % газетных публикаций; эко-
номическая сфера общества стала предметом рассмотрения 17 % ста-
тей; духовно-нравственные аспекты жизни общества явились цен-
тром внимания 13 % публикаций; лишь 7 % статей были посвящены 
экологическим проблемам.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что социальное самочувствие — важный показатель настроения, оп-
тимизма населения, которые в свою очередь объективно выступают 
показателями изменения уровня благополучия, социальной стабиль-
ности в регионе. Работа по проекту «Мониторинг социального само-
чувствия населения Алтайского края» будет продолжен.
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КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ПРЕОДОЛЕНИЯ «МАТРИЧНОСТИ» 

 СОВРЕМЕННОГО ПРАВА
В перекрестье современных социально-гуманитарных наук дав-

но завоевал свое место под солнцем междисциплинарный подход. 
О его преимуществах и недостатках размышляют исследователи 
различных научных направлений и отраслей знания [1–5]; очевид-
ным следует, по-видимому, признать то обстоятельство, что эври-
стическая ценность близкого взаимодействия наук и нередкого сме-
шения объектно-предметных областей выгодно подчеркивает гно-
сеологический потенциал знаний. Действительно, если ранее неко-
торые научные отрасли были замкнуты в своем методологическом 
пространстве и на протяжении довольно длительного времени опе-
рировали стандартным набором инструментов для получения но-
вого знания, то теперь они выходят из этого камерального состоя-
ния и нуждаются в пересмотре арсенала исследовательских средств 
и приемов. Причин этому несколько и главная, конечно, как нам ка-
жется, в том, что в начале XXI в. практически утратила свое предна-
значение демаркация между гуманитарными и социальными наука-
ми, тем самым обеспечив их тесное сотрудничество на ниве изуче-
ния общества, культуры и человека. Если раньше социальные науки 
устанавливали приоритеты для общественных процессов и отноше-
ний, а гуманитарное знание отдавало пальму первенства исследова-
нию проблем личности, индивидуальной и коллективной жизнедея-
тельности человека, то замыкаться в своих объективированных ин-
тересах для этих сфер познания теперь совершенно не имеет смыс-
ла, поскольку только объединение усилий и тех, и других наук спо-
собствует получению нового знания.

Что касается вопроса, связанного с возможным опрощением ме-
тодологических исканий наук и, так сказать, возложением «ответ-
ственности» на междисциплинарный подход за исследования раз-
личных гуманитарных и социальных явлений и феноменов, то здесь 
следует иметь в виду только внешнее расширение границ социогума-
нитарного знания, например, человек и природа, человек и социум, 
общество и государство и т. д., однако неизменно корреспондируют 
общество, человек и культура. Эти генеральные направляющие лю-
бого исследования, возможно, меняют лишь свои приоритеты в том 
или ином случае, но всегда подчеркивают неизбежность и необхо-
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димость взаимодействия общества, культуры и человека. Между тем 
это обстоятельство позволяет вести речь и о таких обязательных ат-
рибутах любого научного знания, как объект и предмет. Примени-
тельно к различным отраслям социально-гуманитарной науки, на-
пример, их предметное поле связывается с уже обозначенной фор-
мулой — общество+культура+человек, при этом особое значение 
имеет распределение приоритетов в этом триединстве: скажем, если 
иметь в виду предмет правоведения, то он выглядит следующим об-
разом: общество+человек+правовая культура, в случае с социаль-
ными областями знания (социологией прежде всего), сохраняется 
такое же положение составляющих, но третье место занимает соци-
альная культура. Это значит, что так или иначе, но любое направле-
ние современной науки должно оставаться культуроориентирован-
ной (или же культуроцентричной) областью знания и неизменно в ка-
честве доминирующего эвристического направления актуализиро-
вать исследование культуры и ее многомерных смыслов, кодов и зна-
чений. С другой стороны, очевидно, что в социогуманитарной сфе-
ре невозможен разрыв между началами человека и общества — ин-
дивидуальным и коллективным.

Особняком среди этих обстоятельств стоит рост конъюнктурно-
сти науки — уровень ее развития перестал измеряться открытиями 
и интересными находками исследователей, но зато приобрел зави-
симость от той материальной выгоды, которую то или иное знание 
способно принести. Погоня за «научными» денежными средствами 
стала главным методом современного знания. И на этом фоне такой 
счет складывается в пользу естественных наук — их технологии спо-
собны принести реальную прибыль, гуманитарным наукам же оста-
ется отстаивать важнейший постулат — нести культуру в массы. Этот 
некогда застывший в переходе времен лозунг получает свою вторую 
жизнь в наши дни. Но в силу того, что сама культура переживает не-
простые годы, а ее многочисленные интерпретации подчас становят-
ся едва ли не самоцелью некоторых областей знания из «гуманитари-
стики», то все более выраженным для науки становится прикладное 
начало, апеллирующее к строгому методу и технологии. При этом, 
как полагает Л. Д. Гудков, например, «в сегодняшней социологии от-
сутствует то, что М. Вебер выразительно характеризовал как чув-
ство многомерности ситуаций или положений, человеческих моти-
ваций. Многоплановость смысловых образований сегодня сводится 
социологами к «общественному», к институтам» [6, с. 52]. Социоло-
гию, как видим, критикуют за многое. И неудержимый выпад против 
социологии не в том, конечно, что она собственно увлечена «обще-
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ственным», а скорее все же в ее недостаточном внимании к человеку, 
к личному. В этом убеждены и те, кто склонны попенять социологии 
на ее отрыв от философии и философствования, а значит, и на утерю 
социологией онтологической прозорливости и «отношения к лично-
сти» (см, например: [1; 7]), и те, кто резонно в наши дни задаются во-
просом: существует ли сегодня наука социология? (см.: [8]). К чести 
самой социологической науки заметим, что она не раз убедительно 
демонстрировала свою самодостаточность в системе знаний, не по-
кушаясь на модную междисциплинарность, завладевшую методоло-
гическим пространством многих современных научных сфер. Иссле-
дователи отмечают, к примеру, необходимость изучения проблемы 
гармонизации бытия человека в мире на междисциплинарном уров-
не (см.: [9]). Может быть, социологию следовало укорить лишь в том, 
что она сравнительно легко вычленяет все новые и новые предмет-
ные области для себя (как в социологии досуга, социологии терро-
ризма и экстремизма и т. д.), становясь, таким образом, меркой мира, 
однако важно отметить — социология не заблуждается относитель-
но некоторых таких миров, важнейших для общества, культуры, че-
ловека. Следует, видимо, признать — междисциплинарная тенден-
ция развития многих современных наук крадет у них не только свой 
собственный взгляд на реальность и вещи, который нередко прихо-
дилось отстаивать в течение десятилетий на дискуссионных площад-
ках и в настоящих идейных сражениях, но и заметно меняет вектор 
оценки тех или иных явлений и процессов. На примере социологии 
можно убедительно показать — прикладное начало нередко подми-
нает под себя онтологический ракурс в изучении социальных фено-
менов, а к некоторым областям духовной жизни социология не мо-
жет подступиться, потому что в их исследовании не всегда «срабаты-
вает» метод, на чувственные же оценки социология не падка и фило-
софствования старается избегать. Это касается, например, сфер ис-
кусства, мышления, ментальности и др.

Определенная сложность «находимости» юридической науки 
в системе междисциплинарного взаимодействия, по-видимому, мо-
жет быть объяснена ее тяготением к изучению процесса производ-
ства правовых норм, а в этом процессе прежде всего важно соблюсти 
строгую юридическую технику и проследить корреспонденцию од-
них норм с другими. Разумеется, исключить юриспруденцию из ак-
туального сотрудничества различных научных дисциплин не пред-
ставляется возможным, и более того, в современных условиях раз-
вития науки это просто-напросто невозможно. Другое дело, что если 
одни области познания мира продолжают отстаивать свою некото-
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рую независимость и, возможно, самодостаточность, остальные сме-
ло и уверенно используют наработанный потенциал различных наук, 
и в этом деле им трудно препятствовать, да, собственно, и необходи-
мости в этом никакой нет. Относительно юридической области зна-
ния, генеральной линией которой является норма как производное 
сложных отношений общества, человека и правовой культуры, не-
обходимо проследить положение вещей по крайней мере в двух си-
стемах координат: 1) система норм права; 2) ценностно-норматив-
ная система общества.

Если норма права являет собой обобщенную конструкцию «взгля-
да на мир» со стороны общества и государственных институтов, 
то она в этом «виде» не онтологична, поскольку создана в угоду си-
стеме иных взаимосвязанных правовых норм и поведенческих уста-
новок. Но это отнюдь не обозначает, что такая норма не обнаружива-
ет связи с ценностно-смысловыми системами человеческого бытия; 
просто в парадигме юридических отношений это не имеет такого ре-
шающего значения, а кроме того, не может быть воспринято одно-
значно ввиду противоречивости мировоззренческих установок лич-
ности. Вместе с тем, как нам кажется, интерес для других научных об-
ластей прежде всего представляют именно такие правовые явления 
или феномены. Наиболее ярким примером такого явного «совпаде-
ния» в одном нормативно-правовом акте норм и ценностей стала дей-
ствующая Конституция России. Очевидно, что ее ценностно-смысло-
вой потенциал простирается далеко за рамки правоотношений и де-
монстрирует по сути искания общества и государства относитель-
но природы разумного, мирного и целесообразного существования. 
К тому же поводом к философской и социальной рефлексии служит 
емкость концептов и фраз в самом начале Конституции — ее преам-
буле. Здесь речь идет о категориях, имеющих непреложную ценность 
в целом для человечества и для граждан конкретного государства. От-
сылки к памяти предков, «передавших нам любовь и уважение к Оте-
честву, веру в добро и справедливость», равно как и к благополучию 
и процветанию России, указывают на целостное пространство судь-
бинности российского народа, духовно-консолидирующих сил, объ-
единяющих народ не только и не столько территориально, сколько 
на основе фундаментально значимых ценностей и норм. Отмечае-
мая некоторыми исследователями «интернационализация ценно-
стей культуры, науки, техники» [10, с. 6] на первый взгляд как будто 
затрудняет восхождение самобытного общества и народа к опреде-
ленной уникальной системе ценностей и норм, составляющих непо-
вторимую и узнаваемую среди братства народов духовно-нравствен-
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ную и социально-политическую силу. На самом же деле такие слож-
ности могут лишь возникнуть в обстоятельствах количественного 
роста так называемых негативных ценностей — «ценностных анти-
форм», к которым И. И. Кравченко причисляет неравенство, беспра-
вие, бесчестие, безобразие и т. д. [10, с. 5]. Все эти и другие антицен-
ности становятся реальностью современного бытия именно из-за уве-
личения масштаба их проникновения в культуру и общественные от-
ношения. По этой причине не могли не появиться исследования, в ко-
торых обыгрываются и выводятся на рациональный уровень обоб-
щения смысловые переклички типа «бесправие» — «бес права». Так, 
В. Б. Пастухов в работе «Бес права. Русское право как ускользающая 
реальность» замечает: «Русское право неопределенно и эластично. 
Это, скорее, какая-то гуттаперчевая субстанция, чем твердая матри-
ца, как на Западе» [11, с. 168]. Матричность права, конечно, объяс-
няется вполне объективными вещами — та же конституция государ-
ства нередко содержит такие нормы, которые дают пищу для размыш-
лений не только профессиональным юристам, но и исследователям 
из иных прикладных и теоретических областей познания, а любая 
норма из правового акта, обладающего высшей юридической силой, 
является основой для выстраивания матрицы и ценностно-смысло-
вой, и нормативной, разумеется, тоже. Если правовая система и эла-
стична, то скорее в масштабе множественного производства и пере-
производства новых норм, в ценностном же варианте оно должно со-
хранять статус кво, следуя не за властью, а за народом.

Другим примером «матричности», по-видимому, может служить 
седьмая статья действующей российской Конституции, в которой 
речь идет о такой важной и сложной конституционной характери-
стике, как социальное государство. Правовой смысл такого опреде-
ления вполне очевиден, поскольку соотнесен с необходимостью со-
циально-политической ответственности и социальными обязатель-
ствами государства перед гражданами, однако остроту философско-
правовой трактовки двух важнейших категорий, приведенных в ука-
занной статье — «достойная жизнь» и «свободное развитие челове-
ка», придает неоднозначность понимания того и другого концепта, 
которое складывается и в рамках духовно-нравственной системы 
отношений, и в социально-правовом пространстве. Исследователи 
могут предлагать различные интерпретации концептов как в аспек-
те философского осмысления, так и с точки зрения социологическо-
го подхода, допуская, к примеру, возможность разработки «индек-
са охраны человеческого достоинства», правда, отмечая при этом, 
что на самом деле «от самого человека зависит, насколько он ценит 



141

свое достоинство (и ценит ли), насколько готов (и какими способа-
ми) его защищать (курсив автора цитаты. — Е.П.)» [12, с. 69]. Ак-
цент перенесен, как видим, на самого человека, на его возможности 
защищать себя. А И. К. Пантин видит иронию истории в том обстоя-
тельстве, что человеческое достоинство стало своего рода предметом 
для исторической переоценки взаимоотношений человека и эпохи — 
«утверждение индивидуальности, человеческого достоинства, равно 
как и чувства ответственности, внутреннее раскрепощение личности 
стало миссией не социализма… а буржуазного развития России по-
сле 1991 г.» [13, с. 64]. Достойная жизнь — это результат сложного 
взаимодействия, а возможно и противостояния государства и чело-
века. Но это выраженная социальная позиция, которая обходит сто-
роной еще один значимый элемент, без внимания к которому не мо-
жет быть речи о достойной жизни. Таким элементом является культу-
ра и в духовно-нравственном смысле, и конечно, в ценностно-смыс-
ловом. Отношение к культуре как к случайному набору материаль-
ных и духовных ценностей не может стать основой для достойной 
жизни — культура не должна оповседневниваться, становится при-
датком видимого иллюзорного духовного совершенствования чело-
века в обществе. С другой же стороны, диалог человека и государства, 
общества и государства — это тоже социокультурная ситуация, апел-
лирующая к необходимости установления приоритетного культурно-
го диалога, а не только политического и социального.

Свободное развитие человека — это прежде всего не права и сво-
боды, устанавливаемые государством меры социальной поддерж-
ки, а внутренний мир человека, состояние этого мира. Человек дол-
жен давать себе самому отчет в том, что он живет в таких условиях, 
при которых его свобода — не только и не столько итог эффектив-
ной работы государственной машины или в целом правовой систе-
мы, но и определенная база ценностей свободы, формируемых куль-
турой. Трудно не согласиться с общепринятым мнением о том, напри-
мер, что «правовая норма должна утверждать ценности, характерные 
для данного общества» (см.: [14, с. 102]), однако, на наш взгляд, пра-
вильнее было бы в данном случае вести речь о ценностях, свойствен-
ных конкретной культуре. Общество изменчиво в силу сложного взаи-
модействия с государством и по этой причине потенциально способ-
но поколебать любые традиционные устои социального мира, куль-
тура — это целостное образование, обеспечивающее стабильность 
в уникальных и универсальных константах добра, справедливости, 
свободы и т. д. Следовательно, свободное развитие человека — это 
тоже константа, обеспечивать которую на уровне государственной 
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политики возможно лишь формально, о чем собственно и говорит-
ся в седьмой статье Конституции РФ. С. М. Шахрай замечает: «Наша 
Конституция имеет уникальный дизайн, благодаря которому она ста-
ла инструментом, способным не только примирить конфликтующие 
стороны, но и дать обществу импульс для нового развития» [15, с. 17]. 
К этому следует, видимо, добавить и мысль о новом развитии чело-
века. Тяготея к всесторонней регламентации общественных отноше-
ний, система права как будто априори распространяет и устанавли-
вает нормы для индивидуальной и коллективной жизнедеятельно-
сти человека, но при этом не допускает персонализации таких уста-
новлений. Некоторые и «социальные» исследователи, рассматривая 
типы ментальности, указывают на их соотнесенность прежде всего 
с коллективными целями, по сути отказывая человеку в «носитель-
стве» его индивидуализированного отношения к миру. Так, напри-
мер, Ю. И. Александров и С. Г. Кирдина полагают, что «и типы мен-
тальности, и система общественных институтов в совокупности реа-
лизуют закрепившиеся в истории (проверенные историей) пути осо-
знавания и достижения коллективных целей, стоящих перед сообще-
ствами людей — нациями и государствами» [16, с. 6].

Сообща правоведение и философия подходят к решению вопросов 
о фундаментальности знания о мире и человеке. На междисциплинар-
ный уровень взаимодействия различных научных областей выходят 
не только сами науки, но и исследуемые ими объекты, становясь бо-
лее сложными, а следовательно, оказывающими влияние на поиск но-
вых методов и приемов осмысления реальности. При этом, как пола-
гают исследователи, «прямое сопоставление и «суммирование» дан-
ных различных дисциплин, которое может способствовать решению 
прикладных задач, при генерации фундаментального знания оказы-
вается недостаточным. Путь механического соединения данных ча-
сто ведет не к познанию целостности феномена и основных его зако-
нов, а к накоплению фрагментарных описаний существенных и не-
существенных свойств, отношений и связей…» [16, с. 4]. Очень важ-
ное замечание следует из этой цитаты, а именно важность и необхо-
димость познания целостности феноменов и явлений окружающей 
реальности. Вместе с тем междисциплинарный подход в науке мо-
жет грешить избирательностью в отношении тех или иных свойств 
исследуемого предмета, а с другой стороны, именно такое направле-
ние предполагает всеохватывающий — целостный — взгляд на вещи. 
Тем не менее здесь существует ряд сложностей, на которые необходи-
мо обратить внимание. И прежде всего речь идет о нередко наблю-
даемом «сбое» в методологическом характере обеспечения целостно-
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го познания. Так, в правоведении существует две диаметрально про-
тивоположные позиции, которые принуждают исследователей норм 
права зачастую прибегать к методологическому описанию завершен-
ной работы «постфактум». В силу того, что, как утверждает И. Л. Ба-
чило, «в правовой доктрине, в теории права методология как специ-
альный предмет выделяется редко» [17, с. 14], в основном главная за-
дача методологии, по-видимому, сводима к операционализации кон-
кретных категорий и понятий. Разумеется, для любой науки на пер-
вое место выдвигается именно такая последовательная и системная 
работа с понятиями; заявившая о себе в последнее время в научном 
дискурсе (и диссертационных исследованиях в особенности) тенден-
ция уточнения понятий приводит к перепроизводству форм и смыс-
лов и в большей степени затрудняет понимание авторской идеи, не-
жели делает ее доступной, понятной. Но юриспруденция — это при-
кладная наука, следовательно, и методология системного и струк-
турно-функционального анализа в ее границах должна быть пропис-
ной истиной. Неловкое обращение с методологическим обеспечени-
ем исследования способно привести к дезавуации главных результа-
тов, к их нечеткости либо сомнительности в достоверности. По сути, 
пренебрежение методологией отвергает истинность знания. И в пору, 
когда просто необходимо «правовое мышление в герменевтической 
парадигме» [18], оно отягощается довольно абстрактными конструк-
тами, не несущими в принципе научной ценности.

Но, как известно, в правоведении с особой силой заявляет о себе 
нормативный подход, который во главу угла ставит норму права и тем 
самым замыкает ее на разных полюсах межсистемного знания. Это 
может выглядеть следующим образом, например: труд как источник 
формирования цивилизации от первобытной к современной — труд 
как реалия человеческого существования — труд как социокультур-
ная ценность — труд как совокупность конкретных операций и дей-
ствий — труд как «оператор» общественных отношений. Каждая кате-
гориальная система становится объектно-предметным пространством 
для того или иного знания. Очевидно, что в рамках нормативного под-
хода имеет значение скорее всего заключительный элемент в этой пя-
тизначной системе координат. Облекая его в конкретную норму пра-
ва, законодатель тем не менее, опосредованно апеллирует и к другим 
составляющим этой цепочки, но, возможно, что-то пропускает или че-
го-то не берет в расчет. Конечно, труд — это ценность общечеловече-
ская, интернациональная, но также и политическая, социальная, эко-
номическая, а значит, все более выступающая именно как «оператор» 
общественных отношений и, таким образом, нуждающаяся в право-
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вой регламентации в различных отраслях права — трудового, граждан-
ского и иных. Но также нужно иметь в виду, что когда исследователь 
вводит нормы права в широчайший контекст ценностных, идеологи-
ческих, социально-исторических, политических или иных явлений, 
ему все же никак не удается избежать признания за нормой права ли-
дирующего положения. Между тем, с точки зрения философской ре-
флексии, скорее ценности имеют решающее значение в формирова-
нии стереотипов поведения человека в обществе, чем устанавливае-
мые законом юридические нормы. Так или иначе, но игнорирование 
подобной диспозиции не позволяет на должном исследовательском 
уровне достичь результатов, которые не вызывали бы сомнения в их 
научной значимости. Следует особо подчеркнуть, что методологиче-
ская рефлексия именно в юриспруденции ни в коем случае не должна 
замыкаться на линии построения все новых и новых правовых норм — 
их перепроизводство на самом деле направлено скорее на оправдание 
исключительно правотворческой деятельности соответствующих ор-
ганов власти. О преимуществах и недостатках нормативного подхода 
в юридической науке речь шла в отдельной статье (см.: [5]).

О смыслах бытия, многомерных и безграничных, сегодня ведут-
ся острые дискуссии в различных исследовательских кругах и науч-
ных областях, по понятной причине наиболее живой отклик данная 
проблема находит в социально-гуманитарном знании. При этом пра-
во, являясь более операциональной системой в постижении социаль-
ного бытия, чем социокультурной, часто не принимается в расчет при 
дешифровке смыслов бытия. Поэтому нередко встречаются размыш-
ления о деструктивном воздействии права и его составляющих на са-
мые различные сферы человеческой индивидуальной и коллективной 
жизнедеятельности. Так, по мысли А. А. Панищева, «при распростране-
нии прайдового права происходит деструкция самой государственно-
сти, изменение самой сущности государства» [19, с. 51]. Вместе с тем, 
как полагают исследователи В. Динес и А. Федотов, «… понятие «госу-
дарственность» позволяет не только поставить вопросы, относящие-
ся к институтам собственно государства, но и взять их в более широ-
ком плане, а именно в совокупности всей системы отношений «чело-
век — общество — государство» [20, с. 10]. Стоит добавить, что, как 
правило, размышления о сущности государства, о концепции государ-
ственности и кладутся в основу построений философии государства, 
отчего становится понятным преобладающий историко-герменевти-
ческий ракурс в рассмотрении этого феномена. Интерпретации фило-
софии государства прочно связываются с богатым правовым контек-
стом, формируемым веками, а значит, по-прежнему выводят на пер-
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вый план взгляды и представления философов и правоведов о сущно-
сти государства. Следует, однако, отметить, что традиционно эти пред-
ставления не обходятся без актуализации идей справедливости, исти-
ны и других, но нужно понимать, что содержание этих идей с течени-
ем времени меняется, и они получают новые смысловые прочтения 
и интерпретации, несмотря на их многолетнюю ценностно-смысловую 
абсолютизацию. К примеру, в условиях постмодернистского мировоз-
зрения сама идея права и концепция государственности подвергаются 
не просто пересмотру и переоценке, но и отвержению — утилитариза-
ция государства и власти становится отчетливой приметой последне-
го времени. Именно по этой причине государство начинает компен-
сировать утрату своей доминирующей позиции в формах, проверен-
ных прошлым, — стандартами тоталитарного. Мы полагаем, в наши 
дни, когда принимаются заявления о крушении постмодерна, ощуще-
ния или аллюзии прошлого все чаще посещают человека. Государство, 
возвращаясь в прошлое (взять хотя бы последний акцент на смене ми-
лиции на полицию), всегда пересматривает известные конституцион-
но постулируемые положения, медленно, но верно заменяя их на ша-
блоны прошлого. Так, традиционно и неукоснительно признаваемая 
демократическими государствами высшая ценность человека в опре-
деленный момент сравнительно легко подменяется ценностью самого 
государства, в котором начинает превалировать концепция государ-
ства и личности, а не наоборот. Как известно, в прошлом России имен-
но такая концепция и становилась философией государства.

Социальная рефлексия должна быть свойственная правовой на-
уке как никогда; очевидно, что значимость и ценность этой области 
знания обеспечивает именно исследование норм права ни как явле-
ний исключительно «государственного уровня», а как производных 
диалога между обществом, государством и человеком, не сводимо-
го только лишь к констатации вынужденной необходимости регу-
лировать те или иные общественные отношения. Норма права мо-
жет быть признана адекватной социокультурным реалиям, если она, 
во-первых, отвечает философии государства, а во-вторых, должным 
образом вписывается в ценностно-нормативную систему конкретно-
го общества. Только в этом случае норма права может считаться куль-
туроцентричной, а следовательно, отвечающей ментальности и на-
циональному характеру народа.
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С. А. Воронина (Барнаул)

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
КАК ПЕРСПЕКТИВА АНАЛИЗА  

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В современной социальной философии сложилась, на наш взгляд, 
парадоксальная ситуация: наработано большое количество фунда-
ментальных подходов исследования информационного общества, 
но все еще нет теории, способной проанализировать и охватить все 
структурные трансформации современного общества, представить 
адекватный анализ современного состояния социальной структуры.

Современные концепции постиндустриального и информацион-
ного общества исходят из того, что в основании общества лежат либо 
формационные, либо цивилизационные признаки. Важнейшее раз-
личие указанных исследовательских подходов заключается в понима-
нии картины общественного развития либо как линейного, либо как 
поступательно разворачивающегося исторического процесса, в осно-
ве которого лежат экономические отношения. При этом признается, 
что линейное понимание общественного развития некорректно, по-
этому и сторонники информационного развития общества, и пост-
индустриального утверждают, что современное общество есть не то, 
что хронологически следует за предшествующими стадиями разви-
тия, а абсолютно новая общественная форма. Сторонники постинду-
стриализма в своем анализе общества исходят от экономики, конеч-
но, они признают главенствующую роль информации, но рассматри-
вают ее как экономическую категорию.

С точки зрения цивилизационного подхода информационное об-
щество представляет собой специфическую социальную организацию, 
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характеризующуюся всеобщей связью индивидов и первичных общ-
ностей в целях воспроизводства и приумножения общественного бо-
гатства на основе коммуникативных технологий. Но в данной трак-
товке цивилизации теряется, на наш взгляд, эвристичность цивилиза-
ционного подхода, так как, рассматривая цивилизацию как социаль-
ную организацию, сторонники данного подхода не отличают ее от об-
щественно-экономической формации как определенного качествен-
ного состояния общества с определенной внутренней организацией.

Как показывает опыт, исторически научное знание оказывается 
даже более значимым, чем труд и капитал, фактором, определившим 
благосостояние и облик современного общества. Его ключевая роль 
заключается в том, что увеличение значения информации привело 
к революции в производительности труда, что в конечном итоге спо-
собствовало повышению материального благосостояния и улучше-
нию жизни населения развитых европейских стран. «В современном 
обществе знание оказывается основным условием производства, ре-
альной полезной силой, средством достижения социальных и эконо-
мических результатов, в то время как традиционные факторы — зем-
ля, средства производства, рабочая сила и капитал — приобретают 
второстепенное значение» [1, с. 70–71].

Исключать наработки формационного и цивилизационного под-
ходов мы не считаем вправе. Несомненно, технологии, а особенно 
коммуникативные, развиваются, но производство, собственность 
на средства производства остаются в тех рамках, как их объяснял еще 
К. Маркс. И здесь мы абсолютно согласны с М. Кастельсом, который 
в качестве отправной точки своих размышлений использует глобаль-
ную экономику и международные финансовые рынки как основные 
признаки формирующегося нового миропорядка. Исходя из того, что 
информация по своей природе является таким ресурсом, который лег-
че других проникает через всевозможные преграды и границы, ин-
формационная эра рассматривается им как эпоха глобализации. При 
этом сетевые структуры становятся одновременно и средством, и ре-
зультатом глобализации общества. В то же время зарождающееся но-
вое общество строится таким образом, что сбор, анализ и передача 
необходимой информации стали «фундаментальными источниками 
производительности и власти» [1, с. 42].

С одной стороны, хронологические рамки наступления нового 
состояния социума определить достаточно просто, стоит только вы-
явить новую форму экономических отношений (сторонники форма-
ционного подхода так бы и сделали), но, с другой стороны, и здесь-то 
и начинается проблема, и какие новые экономические отношения 
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дали нам ХХ и ХХI вв.? Становится очевидным, что точно опреде-
лить их невозможно, так как в мире и сегодня существуют государ-
ства, находящиеся на аграрной, индустриальной стадии развития, 
а элементы доиндустриального и индустриального даже в «постин-
дустриальных» государствах уживаются с новейшими информацион-
ными тенденциями. Поэтому пока вопрос об определении хроноло-
гических рамок с точки зрения экономики остается открытым. Тем 
не менее очевидна «нижняя» временная граница — окончание Вто-
рой мировой войны.

Упоминавшийся выше М. Кастельс, например, связывает переход 
от постиндустриального к информационному обществу с тем, что 
«структурная перестройка экономики в 1980-х гг. вызвала в деловых 
организациях появление ряда новых реорганизующих стратегий» [1]. 
Соглашаясь с исследователем, можно отметить, что в разных куль-
турных контекстах новые организационные формы выросли из ста-
рых, отодвинутых в сторону классических моделей индустриальной 
организации, и обрели новую жизнь в требованиях новой экономи-
ки и возможностях, предлагавшихся новыми технологиями. Из про-
цесса капиталистической реструктуризации и индустриального пе-
релома возникло новое информационное общество.

Для нашей позиции продуктивным в данной теории является тот 
факт, что М. Кастельс, указывая на кризис классической теории ин-
формационного общества, обращает внимание на то, что «теория ин-
формационального общества, в отличие от глобальной/информацио-
нальной экономики, всегда должна обращать внимание на историче-
скую / культурную специфику в той же мере, как на структурные по-
добия, связанные с разделяемой в основных чертах технико-эконо-
мической парадигмой» [1].

Надо признать, что по мере своего развития обе парадигмы (пост-
индустриальная и информационная) вышли на определенный уро-
вень анализа проблем современности, причем результаты этого ана-
лиза (при всех методологических отличиях) во многом схожи. В част-
ности, это касается важнейшей для нас характеристики нынешне-
го общества как общества коммуникативного, общества, в котором 
коммуникация и средства массовой информации становятся важ-
нейшей отраслью общественного производства. В современной аме-
риканской концепции, например, понятие «информационное обще-
ство» не используется, а применяется в основном термин «информа-
ционная супермагистраль», и «информационное общество» здесь зи-
ждется исключительно на технологиях и экономике. Можно сказать, 
что американские исследователи исходят из формационного подхо-
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да. В Европе, наоборот, понятие «информационное общество» ис-
пользуется в документах Совета Европы и затрагивает более широ-
кие сферы. Своего рода мостиком между американским и европей-
ским подходами может стать межцивилизационная парадигма, в ко-
торой учитываются не только технологический и экономический ас-
пекты, но и гораздо более широкие факторы, влияющие на инфор-
мационное общество, урбанизм, демография, культура и другие ра-
курсы бытия человека [2].

Применение межцивилизационного подхода позволяет анали-
зировать не только сложившиеся традиционные формы отношений, 
но и инновационные элементы и сферы социальной структуры.

Учитывая качественно новые проявления информационного об-
щества на современном этапе, необходимо обратиться к глубинным 
уровням функционирования элементов социальной структуры, прояв-
ляющихся в постоянной трансформации не столько экономики, но со-
циально-нормативных установок и нравственного уклада общества 
и коренной трансформации духовной сферы современного общества.

Мы вполне обоснованно можем говорить о том, что в современ-
ном обществе сосуществуют элементы различных эпох, что дает нам 
возможность, отметить следующее его принципиальное отличие 
от всех предыдущих общественных состояний: в информационном 
обществе элементы социальной структуры и культурная, духовная 
их компонента, тесно переплетаются и взаимовлияют друг на друга.

В связи с этим, учитывая технологическую и культурную состав-
ляющие общественной жизни, мы определяем главенствующую роль 
информации, и не просто информации, а особенностям ее циркули-
рования в современном обществе. Коммуникативные потоки прони-
зывают все элементы социальной структуры, обнаруживаются в раз-
ных полях общественной жизнедеятельности, таких как производство, 
социум, глобальные проблемы, исторические, политические, духов-
ные и человеческие трансформации. «Развитие общества, ориенти-
рованное на информационное пространство, усиливает их роль в со-
временной системе социальных взаимодействий» [3, с. 101].

Особое внимание следует обратить на специфику циркулирова-
ния информации в коммуникативном обществе. Учитывая ее такую 
особенность, как всеохватность, глубокую символизацию, визуализа-
цию, установку на манипулирование сознанием, необходимо актуа-
лизировать поиск общих культурных ценностей в условиях культур-
ного плюрализма и разнообразия информационного общества. В сущ-
ности, понятие «информационное общество» есть некая идеальная 
система, в рамках которой вырабатываются определенные ценност-
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ные, культурные, духовные доминанты, задача которых заключает-
ся в моральной регуляции социальной жизни.

Макроуровневая динамика социальной жизни информационного 
общества обусловлена взаимодействием всех элементов социальной 
структуры, регулятивным механизмом которого выступают комму-
никативные практики, обеспечивающие функционирование эконо-
мики, политики, всех сфер социальной жизни.

Именно в формах и методах распространения информации за-
ложен тот информационный потенциал, при помощи которого воз-
можно регулировать как материальную, так и духовную сферы обще-
ства. В зависимости от циркулировании информационных потоков, 
от их интенсивности, открытости, или, наоборот, закрытости, обще-
ство реагирует появлением новых социальных, культурных элемен-
тов. Следовательно, информационное общество как куьтурно-норма-
тивный идеал принимает на себя фундаментальные обязательства 
и ответственность за новые социальные элементы. Именно в ком-
муникативной сфере информационного общества происходят про-
цессы взаимодействия социальных, культурных элементов и прак-
тик современного общества. И именно в них демонстрируется мно-
говариантность элементов социальной структуры, процесс их инте-
грации и дифференциации, которые осуществляются, с одной сто-
роны, через технологические структуры, с другой стороны, через со-
держательный уровень.

Отсюда вытекает следующий принципиально важный момент, 
который заключается в том, что современное информационное об-
щество — это в первую очередь коммуникативно-культурная систе-
ма, так как в своих границах объединяет различные культурные, эт-
нические элементы, представляя собой особую субсистему, имею-
щую свои, только ей присущие особенности, символику, коммуни-
кативные практики. Апеллируя к специфическим коммуникативным 
практикам, учитывая как формационный, так и ценностно-духовный, 
и культурный подход, мы можем адекватно исследовать структурные 
трансформации информационного общества.

Следует особо подчеркнуть, что коммуникативно-культурная спе-
цифика информационного общества не означает ограничения его 
структурной организации исключительно сферой культуры, как его 
рассматривали представители цивилизационного подхода. Информа-
ционное общество есть некий культурно-нормативный идеал, в рам-
ках которого формируются и функционируют другие элементы соци-
альной структуры — межгосударственные отношения, политика, эко-
номика, идеология, государство, семья. На наш взгляд, социальная 
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структура информационного общества есть некое социальное изме-
рение или субсистема, которая, пронизывая все социальные сферы, 
учитывая национальные, этнические, политические, государствен-
ные и другие специфические для каждой отдельной социальной си-
стемы элементы, представляет собой культурное объединение, глав-
ным компонентом которого является информация и коммуникация.

Преимуществом коммуникативно-культурного компонента, яв-
ляющегося основной категорией информационного общества, яв-
ляется, на наш взгляд, возможность объяснения и моделирования 
множества проявлений информационного общества, его противоре-
чий в сферах жизнедеятельности индивидов и цивилизации в целом.

Понятие «культура» в информационном обществе имеет, на наш 
взгляд, более широкое значение, нежели ее традиционное понима-
ние. Это уже культура не в рамках классической традиции «понимаю-
щей» социологии, например, М. Вебера, и даже не в традиции циви-
лизационного подхода, где культуру часто интерпретируют как во-
площение практических смыслов или проявление творческой актив-
ности или субъективности индивида. В таких теоретических моделях 
культурные формы предстают как отдельные элементы, не связан-
ные с социальной структурой общества, соответственно, и внутрен-
нее содержание культурных процессов оказывается вне объяснения. 
Проблемным недостатком данных подходов является и тот факт, что 
теоретики выносят смыслы коммуникативных процессов за пределы 
сферы культуры в другие сферы общественной жизнедеятельности — 
в экономику, политику или отдельно в социальную структуру обще-
ства, рассматривая каждый элемент вне связи с культурно-коммуни-
кативными потоками [4].

В итоге взгляд на культуру лишается понимания ее самодостотач-
ности, внутренних логик ее развития и общественных смыслов ее ре-
презентации. О необходимости более прицельного анализа указан-
ной проблемы, в частности, заявляет Е. А. Попов [5]. На наш взгляд, 
элементы социальной структуры необходимо рассматривать с пони-
мания их как внутренне органичной части единой коммуникативно-
культурной системы, в которой все характеристики зависят от степе-
ни интенсивности информационных потоков.

На наш взгляд, адекватным теоретическим выходом из создав-
шейся ситуации выпадения культурных смыслов и неразрешенных 
методологических дихотомий между культурой и действием, культу-
рой и социальной структурой, служит формирование такой модели, 
в которой культура и социальная сферы объединены, при этом куль-
тура понимается как некая социальная структура, состоящая из ком-
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муникативных социальных практик, формирующихся на основе ин-
формационно-коммуникативного общества.

Именно коммуникация является неким референтным символом 
или знаком, имеющим обобщающий статус для понимания элемен-
тов социальной структуры и ее трансформации. Для коммуникации 
характерно множество проявлений, и одно из важнейших среди них, 
к тому же поддающехся фиксации на уровне эмпирических исследо-
ваний, — это формы воздействия на сознание общества, т. е. прие-
мы манипулирования. Индивиды, социальные группы, нации осо-
знают в информационном обществе, например, прогресс во време-
ни через идеи, некие маркеры дня вчерашнего, сегодняшнего и вы-
страиваемого будущего.

Универсальность коммуникации и информации, а, следователь-
но, формальная зависимость культуры от социально-структурных 
детерминаций, основывается прежде всего на внутреннем процессе 
коммуникативного взаимодействия, обозначающего общественные 
смыслы явлений и процессов.

Очерчивая системно-структурную организацию информационно-
го общества, следует вычленить ее основные элементы. К ним мы от-
носим: индивидов, социальное взаимодействие между ними в рамках 
социальных институтов, на основании передачи, закрепления и хране-
ния информации, и. собственно, элементы социальной структуры. Цен-
тральным ядром этой организации, обеспечивающим алгоритм функ-
ционирования любого информационного общества, является индивид, 
включенный в систему коммуникативно-культурных бинарных кодов. 
Эти коды обусловливают коммуникативный характер взаимодействия 
трех упомянутых выше измерений социально-структурной реальности.

Таким образом, информационное общество представляет собой 
ряд взаимосвязанных дифференцированных элементов, в которых 
наблюдается постоянный сложный процесс производства и воспро-
изводства социальных отношений, основанных на коммуникативных 
технологиях. Современное информационное общество есть союз ком-
муникативных отношений, связывающий вместе общающихся инди-
видов. Организующим исходным моментом информационного обще-
ства являются коммуникация и информация, так как все социальные 
факты по природе своей коммуникативные, в силу чего информаци-
онное общество есть коммуникативное явление, обусловленное ин-
формационными процессами. Любое социальной действие, а потом 
взаимодействие детерминируются коммуникативными процессами, 
которые обволакивают элементы социальной структуры как «вой-
лок», являясь основой любого социального элемента.
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В информационном обществе действуют, на наш взгляд, две основ-
ные взаимосвязанные и порой прямо антагонистические силы: с од-
ной стороны, это индивид, с его жизненными установками, взаимо-
действиями, а с другой стороны, пронизывающие данные взаимодей-
ствия информационные потоки. В структуру информационных пото-
ков включены формы и методы воздействия на индивида, это влия-
ние направляет поведение индивида к достижению жизненных це-
лей любого характера, начиная от общественного мнения, заканчи-
вая трансформацией социальной структуры. В общем виде структур-
ная организация общества организуется и формируется вследствие 
коммуникативного взаимодействия индивидов. В результате данно-
го взаимодействия возникает неразрывная взаимосвязь между соци-
альной структурой, социальными процессами и социальными про-
явлениями. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что в разви-
тии информационного общества параллельно участвуют две основ-
ные силы: индивид с его установками и коммуникативные особенно-
сти определенного общества. Причем последние напрямую зависят 
от культурной, национальной специфики общества, которые и пред-
определяют поведение индивида и особенности структурной орга-
низации общества.

Таким образом, в рамках межцивилизационной парадигмы иссле-
дования общества мы учитываем следующие положения:

1. Главенствующая роль информации, которую мы рассматрива-
ем как экономическую категорию.

2. Информационное общество есть специфическая социальная 
организация, которая характеризуется всеобщей связью индивидов 
и первичных общностей в целях воспроизводства и приумножения 
общественного блага на основе коммуникативных технологий.

3. В современном обществе информация является основным усло-
вием производства, средством достижения социальных и экономи-
ческих результатов, в то время как традиционные факторы приобре-
тают второстепенное значение.

4. В разных культурных контекстах новые организационные фор-
мы выросли из старых классических моделей индустриальной органи-
зации и обрели новую жизнь в требованиях новой экономики и воз-
можностях, предлагавшихся новыми технологиями.

5. Историческая и культурная специфика играет столь же важную 
роль, как и технико-экономическая парадигма.

6. В информационном обществе элементы социальной структуры 
и культурная, духовная их компонента, тесно переплетаются и взаи-
мовлияют друг на друга.
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7. Главенствующую роль в новом обществе играет информация, 
и не просто информация, а особенности ее циркулирования. В зави-
симости от циркулировании информационных потоков, от их интен-
сивности, открытости или, наоборот, закрытости, общество реагиру-
ет появлением новых социальных, культурных элементов.

8. Социальная структура информационного общества — это в пер-
вую очередь коммуникативно-культурная система, так как в своих 
границах объединяет различные культурные, этнические элемен-
ты, представляя собой особую субсистему, имеющую свои, только 
ей присущие особенности, символику, коммуникативные практики.

9. Информационное общество есть идеальная модель, в которой 
культура и социальная сферы объединены, при этом культура пони-
мается как некая социальная структура, состоящая из коммуника-
тивных социальных практик, формирующихся на основе информа-
ционно-коммуникативного общества.

10. Ядром информационного общества являются индивид с его 
установками и коммуникативные особенности определенного 
общества.

Следует отметить, что предложенная межцивилизационная тео-
ретическая модель идеальна, но она, на наш взгляд, может стать уни-
версальной для любого современного коммуникативного социума, 
вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что гомогенность структур-
ного ядра информационного общества не исключает существенных 
и важных вариаций его проявлений в разных национально культур-
ных контекстах и даже разных вариаций одного общества.
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В. В. Нагайцев (Барнаул)

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Анализ и диагностика социального конфликта — это целая систе-
ма исследовательских операций, связанных с получением подробной 
информации о конкретном конфликте и последующим ее использо-
ванием для разрешения ситуации конфликта. Термин «диагностика» 
в переводе с греческого означает «способность распознавать» и ука-
зывает в социальных науках на особый метод исследования проис-
ходящих в обществе явлений и процессов. Проблематика, связанная 
с диагностикой социального конфликта как основы его будущего раз-
решения, носит, в отечественной научной литературе пока что в ос-
новном теоретико-методологический характер.

Обращаясь к существующим схемам анализа и диагностики со-
циального конфликта, можно обнаружить определенное сходство 
в представлениях о них специалистов данной области знания. Так, на-
пример, А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов, авторы известного междис-
циплинарного обзора библиографии по конфликтологической про-
блематике, приходят к выводу, что анализ конфликта должен стро-
иться на основе следующих основных его понятий: сущность, генезис, 
эволюция, классификация, структура, динамика, функции, предупре-
ждение, разрешение, методы исследования [1, с. 138–140]. На наш 
взгляд, реальная диагностика социального конфликта не должна сво-
диться к тому, чтобы добиться наибольшего числа рубрик его описа-
ния и максимальной дифференциации составляющих его элементов.

В процессе диагностики социального конфликта прежде всего 
необходимо убедиться, что мы имеем дело именно с ситуацией кон-
фликта, а не с каким-либо другим явлением, внешне похожим на нее 
[2]. Существуют односторонняя агрессия, публичная дискуссия, кон-
куренция, демонстративное поведение личности, трудная жизненная 
ситуация, различные имитации конфликта — конкурсы, соревнова-
ния, игры, спортивные состязания и многие другие явления, не яв-
ляющиеся, в строгом смысле слова, процессом конфликта, а представ-
ляющие собой так называемый ложный конфликт (квазиконфликт).

Социальный конфликт может быть определен нами как процесс 
противодействия социальных субъектов, направленный на разреше-
ние противоречий в их интересах и целях. В качестве исходного мето-
дологического положения в анализе социальных конфликтов может 
выступать представление о том, что конфликт — постоянно присут-
ствующий тип социальных взаимоотношений в обществе.
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Можно выделить три обязательных компонента любого социаль-
ного конфликта:

• наличие двух или более социальных субъектов — сторон 
конфликта;

• осуществление сторонами конфликта противодействия;
• возможность оценки противодействия сторон внешним наблю-

дателем [3, с. 5].
Сторонники теории конфликта объясняют всю социальную жизнь 

как закономерно конфликтную. Конфликт здесь рассматривается 
как нормальное и даже необходимое социальное явление в обще-
стве. Наиболее ярко эта позиция отражена в работах известных уче-
ных-конфликтологов Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Козера, Л. Крис-
берга. К числу отечественных теоретиков конфликта следует отнес-
ти А. Здравомыслова, Ф. Бородкина, А. Зайцева, В. Кудрявцева, Е. Сте-
панова, Ю. Растова, В. Шаленко и др.

Конфликт — это процесс, переход от одной стадии к другой, каждая 
из которых характеризуется своими особенностями. Несмотря на ди-
намику, любой конфликт характеризуется определенным набором его 
основных элементов, образующих структуру конфликта как целостно-
го социального явления. Прежде всего, конфликт характеризуется кон-
фликтующими сторонами, а также предметом противоборства. Эти два 
определяющих элемента конфликта лежат в основе его структуры [4].

Таким образом, к основным элементам конфликта относятся:
• участники конфликта;
• предмет конфликта;
• зона конфликта;
• среда конфликта.

«Изъятие» любого такого элемента из конфликта либо сводит его 
на нет, либо существенно меняет его характер.

Участники (субъекты) социального конфликта. Основной элемент 
социального конфликта — его участники. В большинстве ситуаций 
конфликта ими выступают индивиды со своими интересами, целями 
и ценностями. Однако социальная реальность не сводится к взаимодей-
ствию отдельных индивидов. В обществе действуют различные социаль-
ные группы, организации, общности, народы, общественные движения 
и подобное, которые также могут выступать участниками конфликтно-
го противоборства. Таким образом, участников конфликта, как и самих 
конфликтов, может быть великое множество. Всех участников конфлик-
та можно разделить на основных (прямых) и неосновных (косвенных).

Основные участники конфликта — это прямые, непосредственные 
стороны, участвующие в противоборстве. Им принадлежит решающая 
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и наиболее активная роль в его существовании и развитии. Основные 
участники конфликта являются его главными действующими лицами, 
и противоречие именно их интересов, как правило, лежит в основе со-
циального конфликта. Поэтому основных участников именуют субъек-
тами конфликта, сторонами конфликта или оппонентами.

К неосновным участникам конфликта относятся все остальные 
участники конфликта. Их часто именуют также косвенными участни-
ками конфликта. По определению им принадлежит второстепенная 
роль в возникновении и развитии конфликта. Часто неосновных участ-
ников конфликта называют еще третьей стороной. В реальной ситуа-
ции конфликта грань между основными и неосновными участниками 
часто оказывается подвижной и относительной. В процессе развития 
конфликта основные и неосновные действующие лица могут менять-
ся местами. Роль неосновных участников конфликта может быть как 
конструктивной, так и деструктивной — они могут способствовать 
не только разрешению или предупреждению конфликта, но и его об-
острению и дальнейшей эскалации. При этом результат вмешательства 
неосновного участника в конфликт может и не совпадать с его целями.

Среди косвенных участников конфликта следует выделить такие 
группы, которые специально создаются для поддержки того или ино-
го субъекта конфликта. Они называются группами поддержки.

Важную роль в возникновении и развитии конфликта имеют и дру-
гие его участники:

• сторонники конфликтеров;
• противники конфликтеров;
• инициаторы (зачинщики);
• организаторы;
• пособники;
• посредники.
Инициаторы (зачинщики) — участники конфликта, которые бе-

рут на себя инициативу в развязывании конфликта между другими 
лицами, группами или государствами. Это могут быть как основные, 
так и неосновные участники. После того как конфликт возник, ини-
циатор конфликта может и не участвовать в нем.

Организаторы — группа лиц (или отдельное лицо), разрабаты-
вающая общий план противоборства с оппонентом с целью разре-
шения противоречия в свою пользу. Организовать конфликт — зна-
чит продумать всю его динамику таким образом, чтобы предполагае-
мые выгоды в результате его окончания были больше, нежели поте-
ри. Организаторами могут выступать как основные, так и неоснов-
ные участники конфликта.
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Пособники — лица, которые помогают участникам конфликта 
в его развязывании, организации и развитии. Пособниками могут 
выступать как спонтанные группы лиц, так и специально созданные. 
Помощь, оказываемая пособниками, может носить самый разный 
характер: материальная, идеологическая, нравственная, ресурсная, 
информационная, административная и т. д.

Посредники (арбитры, медиаторы, консультанты) — особая (тре-
тья) сторона в конфликте. Роль посредника — это роль авторитетно-
го помощника, призываемого субъектами конфликта для разреше-
ния конфликта. В этой роли могут выступать как отдельные лица, так 
и организации и государства. Важная черта посредника — это его ав-
торитет, признанный обеими сторонами конфликта.

Предмет конфликта. Предмет конфликта — конкретная дефицит-
ная материальная (ресурс), социальная (власть) или духовная (идея, 
принцип, норма) ценность, к обладанию или использованию кото-
рой стремятся посредством конфликта оба оппонента. Предмет кон-
фликта (иногда его в литературе также называют объектом конфлик-
та) — то, что явилось «яблоком раздора», что не смогли поделить кон-
фликтеры (деньги, власть, авторитет, знания, общественное призна-
ние, симпатии ближних, конкретный объект, например, вполне ма-
териальный предмет — одна книга на двоих), конкретная возмож-
ность (одна путевка в санаторий на весь отдел) и т. д.

Конфликт возникает только тогда, когда есть разногласия сторон 
по вопросу предмета конфликта. Предмет конфликта не всегда лег-
ко распознаваем. Нередко участники конфликта сами не очень чет-
ко ее представляют. Иногда им кажется, что весь «сыр-бор» разгорел-
ся из-за какого-то пустяка, в котором стоит только одному из спорщи-
ков уступить, и конфликт будет исчерпан. А на самом деле оказывает-
ся, что этот пустяк является лишь внешним выражением более глубо-
ких расхождений в отношении весьма реального материального пред-
мета. Предмет конфликта — это именно то, из-за чего спорят, все то, 
чего хочется всем людям, чего им всегда не хватает и что невозможно 
разделить так, чтобы все были довольны. Выяснив предмет конфлик-
та, мы делаем большой шаг к установлению его причин. Предмет кон-
фликта, как правило, связан с целями и интересами конфликтующих 
сторон (или, по меньшей мере, с целью одной из них), однако не все их 
цели и интересы в конфликте связаны именно с предметом конфликта.

Зона конфликта — территория, на которой разворачивается конфликт.
Среда конфликта. В процессе анализа участников третьей стороны 

социального конфликта необходимо учитывать влияние внешней сре-
ды на развитие конфликта. К факторам внешней среды, которые могут 
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оказать воздействие на динамику конфликта, относятся средства мас-
совой информации, какие-то независимые инстанции, реклама и дру-
гие институты социального воздействия. Среда конфликта оказывает 
существенное влияние на причины его возникновения и всю динамику.

Надо сказать, что структурных элементов социального конфликта 
на самом деле может быть гораздо больше, в зависимости от уровня 
диагностического исследования. Выделенные нами основные струк-
турные элементы уместны в рамках модели развития типичного соци-
ального конфликта. Каждый из выделенных элементов динамики со-
циального конфликта может выступать как самостоятельный элемент 
дополнительного диагностического исследования. По мнению автора, 
вовремя диагностировать конфликт — это значит прежде всего как 
можно более точно выяснить происходящее на латентной стадии его 
развития, распознать начало конфликтного противодействия субъек-
тов до того, как оно выльется в их открытое и явное противостояние.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
(на примере освоения курса «Демография» 

студентами факультета социологии)

В условиях новых требований ФГОС ВПО процесс обучения в вузе 
направлен на формирование способности, готовности выполнять про-
фессиональные и социальные роли на таком уровне, чтобы была воз-
можна самореализация личности. Компетентностный подход спосо-
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бен более эффективно реализовывать поставленные обществом за-
дачи в подготовке профессиональных кадров [1]. Этим проблемам 
уделяют внимание исследователи в области социологии образования 
(см., например: [2]). Компетентность — степень подготовленности 
человека к различным видам деятельности. Это своего рода «знания 
в действии», признаки которых можно заметить в деловом и быто-
вом поведении человека. Компетентность преподавателей и студен-
тов вуза можно охарактеризовать с точки зрения того объема и клас-
са навыков и умений, которыми они владеют, их уровня, опыта и т. д.

В соответствии с этим при подготовке по различным направлениям, 
в том числе и на факультете социологии, акцент сделан на формирова-
нии самостоятельности, самоорганизации, самоконтроля, что являет-
ся основными позициями компетентностного подхода. Кроме того, эти 
факторы могут влиять на формирование имиджа вуза, о чем, в частно-
сти, пишет в своих исследованиях О. Н. Колесникова [3; 4]. Другими 
словами, самостоятельность выступает в роли ключевой компетенции. 
Это очень важно, так как ее сформированность позволяет выпускнику 
вуза в процессе осуществления профессиональной деятельности дей-
ствовать не только в типовой, но и нестандартной ситуации. Для фор-
мирования профессиональной самостоятельности выпускника вуза 
в процессе подготовки по различным направлениям большую роль иг-
рает самостоятельная работа. На ее долю приходится до 50 % от коли-
чества часов, отведенных на освоение данной учебной дисциплины.

Демография является одной из базовых учебных дисциплин в про-
цессе подготовки бакалавров социогуманитарного профиля. Поэтому 
важнейшей задачей является выработка у студентов осознания важ-
ности, необходимости и полезности изучения данной дисциплины 
для использования полученных знаний в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Усвоение дисциплины организуется путем проведения лекцион-
ных аудиторных, семинарских занятий, а также за счет самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работы.

Лекционный курс по дисциплине преследует цель формирования 
у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения ма-
териала методом самостоятельной работы. Содержание дисциплины 
отвечает следующим дидактическим требованиям: изложение мате-
риала от простого к сложному, от известного к неизвестному; логич-
ность, четкость и ясность в изложении материала; возможность про-
блемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-
тельности студента; тесная связь теоретических положений и выводов 
с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов.
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Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа студентов 
всех форм обучения является одним из основных видов познаватель-
ной деятельности, направленной на разностороннее и глубокое по-
стижение материала по данному курсу. Часть времени, отведенного 
на самостоятельную работу, студенты должны использовать на под-
готовку к семинарским занятиям, а также к текущему и итоговому 
контролю. В результате должны быть освоены рекомендованные пре-
подавателем учебные и научные источники, выполнены письменные 
контрольные работы и тестовые задания. В качестве рекомендован-
ных источников для освоения курса, в том числе и в процессе само-
стоятельной работы, являются учебные пособия, рекомендованные 
для изучения курса «Демография» в вузе, журнальные статьи в науч-
ных журналах по профилю подготовки («Социологические исследо-
вания», «Социологический журнал», «Общественные науки и совре-
менность», «Человек», «Вестник МГУ. Сер. 18: Социология и полито-
логия», электронный журнал «Демоскоп» и др.).

Самостоятельная аудиторная работа студентов предполагает веде-
ние конспектов лекций, выступления на семинарских занятиях (сооб-
щения, доклады), выполнение письменных заданий в виде контроль-
ных работ и тестовых заданий. Также студенты выполняют задания 
по самостоятельному поиску демографической информации в Ин-
тернете (сайты Росстата, Алтайкрайстата, ВЦИОМ, Института социо-
логии РАН, Высшей школы экономики, электронного журнала «Де-
москоп» и др.). Письменные контрольные работы выполняются сту-
дентами в аудитории по следующим темам: «Демография как наука», 
«Демографическая информация», «Абсолютные и относительные по-
казатели численности населения и динамики демографических про-
цессов», «Демографические таблицы». Результаты выполненных сту-
дентами заданий обсуждаются во время аудиторных занятий. Тесто-
вые задания используются для промежуточного контроля усвоения 
тем по данному курсу («Демографическая информация», «Демогра-
фические процессы (рождаемость, смертность, брачность, разводи-
мость, демографические структуры населения)).

Контрольная внеаудиторная работа выполняется студентами пись-
менно в виде реферата и обеспечивает глубокую и всестороннюю про-
верку усвоения изучаемого материала, так как требует демонстра-
ции комплекса знаний и умений студента. В процессе презентации 
текста контрольной внеаудиторной работы студенты демонстриру-
ют владение категориальным аппаратом по данному курсу, умение 
логично выстраивать и излагать текст по анализируемой проблеме, 
давать оценку анализируемой проблеме.
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Используемые критерии оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических 
положений с практикой; обоснованность и доказательность излагае-
мых положений; наличие качественных и количественных показа-
телей; наличие иллюстраций к ответам; уровень культуры речи; ис-
пользование наглядных пособий и т. д.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО 
НЕАДАПТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

ПОДРОСТКОВ*

Важным фактором, обеспечивающим гармоничное развитие со-
временного общества, выступает создание оптимальных условий 
для развития потенциальных возможностей личности. Одновремен-
но это одна из задач обучения и воспитания детей, требующих осо-
бого внимания.

* Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Мо-
ниторинг социального самочувствия и безопасность населения Алтайского края», 
№ 13-13-22005.
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Современное развитие мира показывает, что наиболее приори-
тетной ценностью, обеспечивающий социальный прогресс общества, 
является система образования как один из важнейших социальных 
институтов, формирующих общественное сознание и интеллектуаль-
ный потенциал нации [1].

Проблема социально неадаптированного (девиантного) поведе-
ния неразрывно связана с тематикой социального самочувствия и на-
ходится в центре внимания исследователей различных областей на-
уки. Выделяются его виды, формы, причины, уточняется содержание 
понятия. К видам социально неадаптированного поведения относят: 
асоциальное — пренебрежение культурными и моральными ценно-
стями, плохое понимание окружающей действительности, низкий 
уровень самоконтроля; антисоциальное — преступное поведение 
[2–5]. Причинами неадаптированного поведения может служить ис-
кажение системы ценностей, социальная напряженность и т. п. Осо-
бое место в данном контексте занимает профилактика риска такого 
поведения умственно отсталых детей и подростков. Одной из основ-
ных задач обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта 
в коррекционной школе-интернате является становление личности 
каждого в целом, оптимальное развитие потенциальных возможно-
стей их познавательной деятельности, подготовка и включение в сре-
ду в качестве полноправных членов общества. В этой связи повыша-
ется значение междисциплинарного подхода к разработке и внедре-
нию технологий, сочетания социальных, социально-технологических, 
социально-медицинских приемов, способов действия, процедур [6].

В основе профилактических и коррекционных мероприятий чаще 
лежит комплексный подход, который включает в себя следующие 
функции: воспитательная, компенсаторная, стимулирующая, кор-
ректирующая, регулирующая. Этот подход используется и специа-
листами Ключевской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната 8 вида. Педагоги, работающие в школе-ин-
тернате, проводят психологическую и педагогическую диагностику, 
выявляющую актуальную проблему, которая вызвала проявление от-
клоняющегося поведения. За основу профилактики и коррекции де-
виантного поведения воспитанников школы-интерната педагоги бе-
рут разнообразные виды продуктивной деятельности (театральная 
деятельность, волонтерские движения, различные виды прикладных 
искусств, работа студий и кружков, спортивные соревнования, уча-
стие в различных конкурсах районного, краевого и общероссийско-
го масштаба), которые помогают им самореализоваться, выделить-
ся, завоевать признание, повысить свой престиж, самооценку, а са-
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мое главное — снять напряжение или сублимировать в деятельно-
сти ту энергию, которая толкает их на различные проявления девиа-
ций. Педагог-психолог использует в своей деятельности различные 
тренинги, направленные на снижение гиперактивности воспитанни-
ков школы-интерната. Проводимые мероприятия проводятся в рам-
ках профилактической и коррекционной работы девиантного пове-
дения воспитанников.

Социально неадаптированное поведение мы рассматриваем как 
действия, не соответствующем официально установленным или фак-
тически сложившимся в данном обществе (социальной группе) мо-
ральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) 
к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. В данном случае 
объективным способом решения проблемы является ее предотвраще-
ние через превенцию. Слово «превенция» (профилактика) происхо-
дит от латинского «praevenire» — «предшествовать, предвосхищать». 
Д. А. Перишова под профилактикой подразумевает научно обосно-
ванные и своевременно предпринимаемые действия, направленные:

1) на предотвращение возможных физических, психологических 
или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска;

2) сохранение, поддержание и защита нормального уровня жиз-
ни и здоровья людей;

3) содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие 
их внутренних потенциалов [6].

Выделяют три вида превенции: первичная превенция направле-
на на лиц с отсутствием актуальных девиантных чувств; вторичная 
превенция выявляет и ликвидирует факторы, влияющих на девиант-
ное поведение: третичная превенция состоит в работе с подростка-
ми, переживающими какие-либо последствия проявления девиант-
ного поведения [7].

Для подростков с низким риском девиантного поведения основ-
ным является первичная, а для воспитанников с высоким риском де-
виантного поведения — вторичная превенция. Таким образом, за-
нимаясь профилактикой риска девиантного поведения детей, боль-
ных олигофренией, основное внимание следует уделить развитию 
качеств, которые будут выступать как факторы защиты от девиант-
ного поведения:

— социальным навыкам и умениям преодоления стресса;
— уверенность в себе, развитие адекватного отношения к соб-

ственной личности, эмпатии;
— навыки практического применения активной стратегии про-

блем, совершенствование поиска социальной поддержки;
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— навыки общения, умение общаться со сверстниками и взрослыми;
— открытость к мнению и опыту других людей;
— способность усваивать новые знания.
Способствовать развитию вышеперечисленных факторов может 

социально-психологический тренинг, что является одним из основа-
ний считать его необходимым методом превенции риска девиант-
ного поведения детей, воспитывающихся в школе-интернате 8 вида.

Основателем этого направления в психологии по праву считает-
ся немецкий ученый М. Форверг, разработавший в 50-х гг. прошлого 
века новую форму групповою общения, основу которого составляют 
ролевые игры с элементами драматизации [8].

В отечественной психологии распространены определения тре-
нинга как одного из активных методов обучения, или социально-пси-
хологического тренинга. Л. А. Петровская рассматривает социально-
психологический тренинг как средство воздействия, направленное 
на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в обла-
сти межличностного общения. По мнению Л. А. Петровской, термины 
«активная социально-психологическая подготовка», «активное соци-
альное обучение», «лабораторный тренинг», «группы интенсивного 
общения», «группы открытого общения», «перцептивно-ориентиро-
ванный тренинг», «тренинг чувствительности (сенситивности)» яв-
ляются эквивалентами социально-психологического тренинга, цель 
которого — развитие компетентности в общении, ее коммуникатив-
ной, интерактивной и перцептивной составляющих [7]. Г. А. Кова-
лев относит социально-психологический тренинг к методам актив-
ного социального обучения как комплексного социально-дидакти-
ческого направления [9].

Б. Д. Парыгин относит тренинг к методам group-counseling (группо-
вого консультирования), описывая их как активное групповое обуче-
ние навыкам общения и жизни в обществе вообще: от обучения про-
фессионально полезным навыкам до адаптации к новой социальной 
роли с соответствующей коррекцией Я-концепции и самооценки [10].

Определение тренинга как метода обучения представляется не-
достаточно точным, поскольку приобретение знаний, умений и на-
выков не исчерпывает весь диапазон происходящих в ходе тренинга 
изменений, в частности трансформаций установок, отношений, мо-
тивационных структур личности. Использование признака активно-
сти для определения тренинга вызывает определенные сомнения, так 
как данная характеристика является свойством субъекта, а не метода.

Предлагаемый С. И. Макшановым термин «преднамеренное из-
менение» дает возможность описания всего множества явлений, от-
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носящихся к динамике психологических феноменов человека и груп-
пы, отражает процессуальные и продуктивные характеристики тре-
нинга, подчеркивает «субъект-субъектный» характер тренинга, эф-
фективность которого связана с принятием ответственности за про-
исходящее как ведущим его специалистом, так и участником, заказ-
чиком тренинга [9].

В связи с этим мы предлагаем такое определение социально-пси-
хологического тренинга: это многофункциональный метод предна-
меренных изменений и развития психологических особенностей че-
ловека или групп с целью улучшения, гармонизации психологическо-
го состояния человека, обретения им жизненно важных коммуника-
тивных знаний, умений, навыков.

Основная цель всех занятий — обеспечение психологической под-
держки и содействие полноценному личностному и интеллектуально-
му становлению личности. С помощью тренинговых игр и упражне-
ний активизируются познавательные процессы, творческое мышле-
ние, коммуникативные навыки и умение взаимодействовать в группе.

В ходе тренингов значительно развиваются житейские знания 
и навыки, повышается творческая продуктивность, углубляются 
и расширяются способы самоактуализации, совершенствуется со-
циально-психологическая компетентность в общении, усваиваются 
новые, более эффективные приемы общения и поведения, техника 
владения собой и точного понимания других людей, что включает:

• развитие гибкости приемов и способов поведения, формиро-
вание активной установки на общение;

• повышение социально-психологической компетентности 
в общении;

• снятие психологических барьеров,  осв обож дение 
от стереотипов;

• умение говорить и слушать, проявлять гибкость в общении 
(общаться с другим человеком как с партнером);

• расширение личностного инструментария;
• умение ориентироваться в стрессовых и конфликтных ситуациях;
• овладение диагностикой и самодиагностикой способов вос-

приятия себя и других;
• формирование способов принятия себя и других;
• формирование навыков анализа и самоанализа в ситуациях 

межличностного общения;
• формулировку и переформулировку личностных проблем;
• уточнение «Я-концепций», повышение уверенности в себе 

и своей самооценки;
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• расширение барьеров восприятия;
• умение самостоятельно и продуктивно выстраивать ту часть 

социальной реальности, что находится в вашем личном рас-
поряжении («приватизация жизни»).

В итоге можно прийти к выводу, что с помощью социально-пси-
хологического тренинга корректируется личностное взаимодей-
ствие и общение в группе, а также выстраивается система компен-
саторных механизмов, которые помогают преодолевать возникаю-
щие жизненные трудности, а также профилактировать риск возник-
новения социально неадаптированного поведения подростков, тем 
самым способствуя улучшению социального самочувствия подра-
стающего поколения.
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В. А. Артюхина (Барнаул)

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, 
ОТРАЖЕННЫЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ*

Измерение уровня социальной напряженности является важной 
составляющей социологического анализа проблем социального са-
мочувствия и социальной безопасности населения [1]. Под социаль-
ной напряженностью принято понимать «феномен общественного со-
знания и поведения, возникающий вследствие рассогласования по-
требностей и интересов, ценностных ориентаций и установок, норм 
и традиций социальных субъектов, некомпетентности лидеров, при-
родных катаклизмов и многих иных причин» [2, с. 40].

Определенный уровень напряженности социальных отношений — 
норма любого глобального и локального социума. Можно выделить 
состояние «социальной перенапряженности», означающее «итог эс-
калации конфликтности и недостаточного управления ею легитим-
ной властью, проявляющийся на уровнях как общественного созна-
ния (в виде усталости, потери доверия властям, безразличия к ак-
туальным социальным проблемам и т. п.), так и общественных дей-
ствий (в форме гражданского неповиновения, протестных акций ан-
типравительственной и антигосударственной направленности боль-
ших групп людей)» [2, с. 41].

Важным аспектом социологического изучения вопросов социаль-
ного самочувствия и безопасности населения является рассмотрение 
материалов средств массовой информации по названной тематике. 
В рамках исследования «Мониторинг социального самочувствия и без-
опасности населения Алтайского края» был осуществлен контент-ана-
лиз региональных средств массовой информации. Ниже представле-
ны основные результаты исследования материалов алтайской прессы.

Объектом контент-анализа выступило содержание публикаций 
алтайских краевых газет по проблемам социального самочувствия 
и безопасности населения края. Предметную сторону исследования 
составили публикации, посвященные проблемам социальной напря-
женности в крае. Целью контент-анализа явился анализ основных 
источников социальной напряженности, отраженных в содержании 
публикаций алтайских краевых газет.

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследо-
вательского проекта по теме «Мониторинг социального самочувствия и безопас-
ность населения Алтайского края», проект № 13–13.–22005.
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В ходе исследования были проанализированы, во-первых, мате-
риалы краевых газет «Алтайская правда», «Свободный курс»; во-вто-
рых, публикации региональных приложений к федеральной прессе 
«Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда на Алтае». Кон-
тент-анализу подверглись выпуски указанных изданий за январь-ок-
тябрь 2013 г., всего было изучено 480 выпусков.

В центре внимания исследователей оказались материалы, посвя-
щенные тем или иным источникам напряженности в обществе. Про-
блемы, освященные в прессе, были классифицированы по сферам об-
щественной жизни: социальной, экономической, политической, эколо-
гической, духовно-нравственной. Из общего числа проанализирован-
ных статей (n = 988) большая часть была посвящена проблемам в со-
циальной сфере (43 %); проблемам в политической сфере было уделе-
но внимание в 20 % газетных публикаций; экономическая сфера обще-
ства стала предметом рассмотрения 17 % статей; духовно-нравствен-
ные аспекты жизни общества явились центром внимания 13 % публи-
каций; лишь 7 % статей были посвящены экологическим проблемам.

Помимо выделения источников социальной напряженности по сфе-
рам общественной жизни, важным представляется и выявление уров-
ня проблем, отраженных в средствах массовой информации. В ходе ис-
следования социальные проблемы, представленные в газетных публи-
кациях, были разделены на проблемы муниципального, регионально-
го, федерального и международного уровней. Материалы, посвящен-
ные проблемам федерального и регионального уровней, составили со-
ответственно 35 и 38 % от общего числа проанализированных статей. 
В центре внимания 22 % рассмотренных газетных публикаций были 
проблемы муниципального характера. Лишь в 5 % проанализирован-
ных статей речь шла о проблемах международного характера.

Следующим пунктом анализа газетных публикаций алтайской 
прессы, посвященным проблемам социальной напряженности в ре-
гионе, стала оценка характера представленных материалов. Были 
выявлены публикации: а) носящие фактографический характер; 
б) представляющие критические замечания; в) содержащие положи-
тельную оценку государственных мер по снижению остроты социаль-
ных проблем; г) имеющие целью постановку проблемы в обществен-
ной жизни. Большинство проанализированных материалов относи-
лось к фактографическим публикациям (45 %), статьи, имеющие це-
лью постановку проблемы, составили 30 % от общего числа. Крити-
ческую оценку содержали в себе 15 % публикаций, положительную 
окраску имели 10 % проанализированных материалов региональных 
средств массовой информации.
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Подробнее остановимся на проблемах в основных сферах обществен-
ной жизни, освещенных в проанализированных газетных публикациях.

Социальная сфера. Помимо простого подсчета количества статей, 
затрагивающих ту или иную тематику, важным представляется ана-
лиз степени внимания разным проблемам в периодических издани-
ях. В связи с этим в ходе проведения контент-анализа было подсчи-
тано не только номинальное количество публикаций, но и число пе-
чатных знаков в статьях, освящающих проблематику социальной на-
пряженности. По последнему показателю газетные публикации, за-
трагивающие проблемы в социальной сфере, составили 46,9 % к об-
щему числу проанализированных статей.

Были выделены конкретные источники социальной напряженно-
сти, проистекающие из особенностей функционирования социаль-
ной сферы региона. Наиболее волнующей проблемой с точки зре-
ния региональных средств массовой информации является вопрос 
качества здравоохранения и образования (39,4 % от проанализиро-
ванных статей по социальной проблематике). Источники социаль-
ной напряженности в области нелегальной миграции и преступно-
сти описаны в 22,7 % публикаций по социальной тематике. Жилищ-
ные проблемы населения и трудности в функционировании сферы 
ЖКХ стали предметом рассмотрения 24,7 % газетных статей, посвя-
щенных социальной сфере общественной жизни. Публикации, освя-
щающие социально обусловленные заболевания (алкоголизм, нарко-
мания) и низкий уровень жизни населения региона, составили 9,8 
и 3,7 % соответственно.

Экономическая сфера. Журналистские статьи по различным агро-
промышленным вопросам составили большинство проанализирован-
ных экономических публикаций (37,1 %). Проблемы в сфере развития 
малого бизнеса стали предметом рассмотрения 22 % рассмотренных 
статей по экономической тематике. Далее по степени представленно-
сти следуют статьи, посвященные проблемам роста цен, 21,2 % от об-
щего числа экономических материалов в региональных газетах. Упа-
док экономики как источник социальной напряженности рассматри-
вается в 16,5 % проанализированных газетных публикаций по эконо-
мической проблематике. Безработице посвящено всего 3,2 % статей.

Политическая сфера. Неэффективная работа органов государ-
ственной власти была обозначена как основной источник социаль-
ной напряженности в 38,9 % рассмотренных статей по политической 
тематике. Проблема коррупции и неэффективности законодательной 
базы составили 30,5 и 28,1 % соответственно от общего числа ста-
тей, посвященных функционированию политической сферы обще-
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ства. Бюрократизм как источник социальной напряженности опи-
сан лишь в 2,4 % газетных публикаций.

Экологическая сфера. Подавляющие большинство статей по эко-
логической тематике посвящено проблеме загрязнения окружаю-
щей среды (67,2 %). Проблема незаконной вырубки лесов освящена 
в 25,2 % экологических публикаций в региональных газетах. Пробле-
мы расхищения природных богатств и лесных пожаров не так акту-
альны для региональных журналистов. Статьи, отражающие указан-
ные проблемы, составили всего 7 и 0,7 % соответственно от общего 
числа статей по экологической проблематике.

Духовно-нравственная сфера. Проблемы искусства и культуры за-
нимают лидирующую позицию среди публикаций, посвященных ду-
ховно-нравственным проблемам современного общества (67,4 %). Да-
лее следуют проблемы падения нравственности (10,6 %), трудности па-
триотического воспитания (11,4 %) и религиозные проблемы (10,5 %).

Из представленных результатов проведенного контент-анали-
за явственно следует приоритет внимания региональных журнали-
стов к социальной проблематике — вопросам нелегальной мигра-
ции и преступности, качеству здравоохранения и образования, сфе-
ре ЖКХ и другим важнейшим сферам общественной жизни.
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ДОХОДЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ БЕДНОСТИ: 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С НАЧАЛА 2000-х гг.
За годы реформ произошло резкое падение реальных доходов по-

давляющего большинства населения, трансформировалась структу-
ра доходов, что связано с изменениями, с одной стороны, в экономи-
ческой активности, а с другой — в социально-экономической поли-
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тике государства. Одним из последствий таких общественных транс-
формаций является формирование масштабной бедности в сельской 
местности.

Успехи экономического роста в 2000-х гг. и приоритетность борь-
бы с бедностью в политической повестке дня России с середины про-
шедшего десятилетия привели к заметным позитивным сдвигам в ре-
шении данной проблемы, кардинальному сокращению масштабов 
бедности россиян (по данным государственной статистики, до 12,7 % 
в 2011 г.). Вместе с тем действия органов государственной власти 
в области социального развития села носят преимущественно не-
системный характер, большинство действующих программ и меро-
приятий (микрокредитование, стимулирование создания рабочих 
мест, поддержка молодежи в получении жилья и др.) не направле-
ны зачастую на целевую группу бедных, не построены социальные 
лифты преодоления сельской бедности. Это не только подрывает ос-
нову модернизации сельской экономики и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, что особенно немаловажно в усло-
виях членства в ВТО, но и формирует реальные угрозы социального 
воспроизводства сельского социума.

Рассмотрим, как изменилась структура доходов бедных сельских 
жителей с начала 2000-х гг. и как это отразилось на их материаль-
ном положении. Для этого обратимся к результатам исследований, 
проведенных НП «Центр социально-экономических исследований 
и региональной политики» и Институтом экономики и ОПП СО РАН 
в 2000-х гг. в двух регионах аграрной специализации (Алтайском крае 
и Республике Алтай), отличающихся высокими показателями бедно-
сти (в 2011 г. 22,9 и 18,6 % соответственно против 12,8 % в России) 
[1–3]. Информационной основой исследования являются результаты 
целевого квотного опроса 500 бедных жителей из 19 сельских рай-
онов указанных регионов, проведенного в 2011 г. Исследование вы-
полнено при поддержке Российского гуманитарного научного фон-
да (проект «Сельская бедность в России: современные тенденции, со-
циальные механизмы формирования и преодоления», 2011–2013 гг., 
грант № 11–03–0667).

Под бедностью сельского населения нами понимается его соци-
ально-экономическое положение, характеризующееся низким уров-
нем обеспеченности денежными, имущественными, натуральными 
ресурсами, что не позволяет удовлетворить насущные жизненные 
потребности сельского жителя и его семьи. Бедность на селе сего-
дня масштабна и укоренена. Уровень бедности, оцененный экспер-
тами по материальному положению сельских семей в 2011 г., дости-
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гал 87 % всех сельских жителей. Вместе с тем масштабы обездоленно-
сти сравнительно невелики: только у 13 % опрошенных бедных «де-
нег иногда не хватает даже на питание». Основную массу бедных об-
разуют, во-первых, средняя группа бедных, которым «хватает средств 
на скромное питание и оплату коммунальных услуг, а на приобрете-
ние недорогой одежды и других крайне необходимых вещей — нет» 
(40 % всех опрошенных) и, во-вторых, относительно бедные, кому «де-
нег хватает на питание, оплату коммунальных услуг, одежду и другие 
необходимые вещи, но покупка вещей длительного пользования (те-
левизора, холодильника и т. п.) является проблемой» (47 %).

В 2011 г. одну из ведущих позиций в структуре доходов сельских 
бедных жителей занимала оплата труда — 63 % респондентов (рис. 1). 
За предыдущие десять лет, по оценкам этих опрошенных, произошло 
незначительное сокращение роли этого источника доходов (66,4 % 
в 2001 г.). Для сравнения: в докризисный 2008 г. зарплату получа-
ла такая же доля всех сельских жителей, но в 2002 г. — значительно 
больше (¾ опрошенных), и эта доля практически не менялась с 1992 г.
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Рис. 1. Структура сельского населения по источникам доходов,% 
(по данным опроса населения в 2011 г.)

В 1990-х гг. в процессе адаптации селян к сложным социально-
экономическим условиям личное подсобное хозяйство (ЛПХ) играло 
ведущую роль, являлось основой их выживания. В начале 2000-х гг. 
(по опросу 2002 г.) 83 % респондентов назвали ЛПХ в качестве основ-
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ного источника доходов. И в настоящее время сохранилась важная 
роль доходов от семейного подворья бедных селян (41 % бедных сель-
ских жителей). В годы глобального финансового кризиса роль ЛПХ 
в производстве сельхозпродукции выросла, прежде всего за счет уве-
личения товарности семейных хозяйств. Причем 37,2 % опрошенных 
бедных сельских жителей имели доходы от ведения ЛПХ в 2008 г. (то-
гда они составляли половину всех сельских жителей) и почти столь-
ко же из них в начале десятилетия (36,4 %).

В 2000-х гг. существенно увеличилась доля получающих социаль-
ные трансферты. И в начале нового десятилетия социальные транс-
ферты занимали лидирующую позицию: почти две трети (64,5 %) бед-
ных сельских жителей получали пенсии, стипендии, различного рода 
пособия, в том числе почти 30 % — социальные пособия и 5,8 % — по-
собие по безработице. Для сравнения: накануне кризиса, в 2008 г., 
доля бедных, получавших социальные трансферты, составляла чуть 
более половины, тогда как доля всех жителей села — чуть более тре-
ти. В начале 2000-х гг. доля «реципиентов» достигала чуть более 30 %.

Роль дополнительных заработков в структуре доходов сельских бед-
ных существенно выросла за рассматриваемое десятилетие: в годы 
экономического роста в два раза больше стало получавших такой ис-
точник доходов (с 6,2 до 12,6 %), а в 2011 г. их доля увеличилась еще 
в полтора раза (18,4 %). Почти в два раза выросла роль такого источ-
ника доходов, как кредиты и займы (10,8 %), в начале прошедшего де-
сятилетия доля тех респондентов, кто их получал, была равна 5,8 %. 
И по-прежнему значимыми для бедных селян являются социальные 
сети, однако их роль заметно снизилась в последние годы. Только 7,8 % 
респондентов использовали социальный капитал в виде помощи род-
ственников и друзей, получения наследства, тогда как накануне кри-
зиса каждый пятый сельский житель имел такой источник доходов.

Больше получателей денежной помощи от родных, родственников 
и друзей встречается среди обездоленных (13,6 против 8,1 и 5,9 %), 
в этой группе также больше реципиентов пособия по безработице 
(7,6 % против 6,1 и 5,1 %) и социальных пособий (40,9 % против 30,3 
и 25,8 %). Тогда как зарплату чаще получают более благополучные 
бедные, она является источником доходов большинства их предста-
вителей (61,1 % средней группы и 71,2 % относительно бедных про-
тив 39,4 % обездоленных). Среди относительно бедных почти на треть 
больше имеющих доходы от семейного подворья (48,7 против 31,8 
и 34,8 %).

К наиболее значимым (первой-второй значимости) источникам 
доходов сельские бедные относят в первую очередь заработную пла-
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ту (64,4 %), а также пенсии и стипендии — 40,9 % (рис. 2). Доходы 
от ЛПХ они относят в большей мере к источникам второй значимо-
сти, хотя совокупный рейтинг этого источника достигает 43,6 %. За-
метную роль играют также дополнительные заработки (14,8 %).
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Рис. 2. Значимость источников доходов для сельских бедных,%

Сравнительно высоко сельские бедные оценили роль такого ис-
точника, как социальные пособия (по инвалидности, детские, для 
матерей-одиночек, малообеспеченных, жилищные субсидии и др.), 
их общий рейтинг с преобладанием второй значимости составил 
23,6 %. Причем пособие по безработице считают значимым источ-
ником только 5,1 % респондентов, что заметно ниже рейтинга тако-
го источника, как займы и кредиты (8,3 %). Это опровергает бытую-
щее мнение о формировании массовых иждивенческих настроений 
и низкой трудовой мотивации среди сельских жителей из-за разме-
ров данного пособия.

Таким образом, структурные изменения в доходах сельских бед-
ных в прошедшем десятилетии отражают снижение их экономиче-
ской активности: упала значимость оплаты труда, выросла роль со-
циальных трансфертов, кредитов и займов. Лидирующие позиции 
сегодня занимают не только оплата труда и доходы от семейного по-
дворья, но и пенсии, социальные пособия. Более того, наблюдает-
ся масштабная зависимость сельских бедных от социальных транс-
фертов. Эти выводы согласуются с преобладанием негативных трен-
дов материального положения сельских бедных семей как с начала  
2000-х гг., так и за годы глобального экономического кризиса (по-
дробнее см.: [1–3]). За последние десять лет наблюдались рост мас-
штабов обездоленности и сокращение относительного материально-
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го благополучия среди бедных: в 2001 г. среди опрошенных бедных 
к обездоленным себя отнесли только 9,8 %, что соответствует 35 % ро-
ста масштабов обездоленности, за этот период практически не изме-
нилась доля средней группы бедных, произошло сокращение доли от-
носительно бедных на 9,2 %. За последние три года (к моменту опро-
са) положение семей около половины респондентов не изменилось, 
улучшение наблюдалось в каждом пятом случае, а ухудшилось поло-
жение, по их мнению, 29,2 % (причем о значительном ухудшении го-
ворят более половины из них).
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОЦИУМЕ:  
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОДЕЙСТВИЯ

На сегодняшний день в общественном сознании еще жив стерео-
тип о том, что человек с инвалидностью не может и не желает ра-
ботать. Однако среди молодых людей с инвалидностью немало тех, 
кто стремится трудиться и быть независимым. В силу ограниченно-
сти возможностей такие люди испытывают определенные трудности 
в процессе трудоустройства, в связи с чем нуждаются в поддержке. 
В Российской Федерации приняты законы и подзаконные акты, на-
правленные на реализацию прав людей с инвалидностью в сфере за-
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нятости, такие как Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 
от 23.02.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», закон Алтайского края «Об установлении в Алтайском крае 
квоты приема на работу инвалидов» от 06.07.2006 № 59-ЗС и др. [1; 
2]. Нормативно-правовая база в данной сфере продолжает развивать-
ся. Так, в Российской Федерации и Алтайском крае принята и реали-
зуется программа «Доступная среда» на 2012–2015 гг., которая при-
звана решить ключевые проблемы людей с инвалидностью: трудо-
устройство, доступ к объектам социальной инфраструктуры, обеспе-
чение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопеди-
ческими изделиями и др. [3].

По состоянию на 1 января 2013 г. из 2399,11 тыс. человек, прожи-
вающих в крае, имели инвалидность 209,21 тыс. граждан (8,7 % от об-
щей численности населения края) [4]. Из 691 тыс. человек, прожи-
вающих в Барнауле, состояли на учете около 61,5 тыс. граждан, имею-
щих степень ограничения трудоспособности (8,9 % от общей числен-
ности населения города) [5]. Внушительные цифры свидетельству-
ют о том, что люди с инвалидностью должны быть значимым объ-
ектом социальной политики города и края. Вместе с тем часто под 
абсолютно разными предлогами молодых людей с инвалидностью 
не трудоустраивают, многие сферы занятости недоступны для них 
из-за неприспособленности рабочих мест. Все это создает дополни-
тельную напряженность в обществе, делает «ненужным» огромное 
количество людей.

Под трудоустройством нами понимается система организацион-
но-правовых мероприятий по содействию в устройстве на работу, где 
устройство на работу рассматривается как процесс профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации и переподготовки гра-
ждан для заполнения имеющихся вакансий, включает в себя подбор 
места работы и заключение трудового договора с работодателем [6].

Для наиболее эффективного включения людей с ограниченными 
возможностями в трудовую жизнь в Барнауле реализуются механиз-
мы содействия трудоустройству людей с инвалидностью, под кото-
рыми понимается комплекс специализированных услуг, предостав-
ляемых инвалидам для реализации их трудового потенциала, в рам-
ках существующего законодательства.

К основным механизмам содействия трудоустройству молодых 
людей с инвалидностью, реализуемых в Барнауле, следует отнести 
следующие: 1) квотирование рабочих мест; 2) аренда рабочих мест; 
3) компенсация работодателю за организацию рабочего места для 
работника с инвалидностью.
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Среди основных проблем реализации права на труд людей с огра-
ниченными возможностями необходимо выделить следующие: 1) не-
исполнение работодателями своих обязанностей в сфере трудоустрой-
ства людей с ограниченными возможностями; 2) невозможность бес-
препятственного перемещения по городу для большинства молодых 
людей с инвалидностью; 3) неразвитость специализированной ин-
фраструктуры учреждений образования препятствует людям с огра-
ниченными возможностями свободно в них обучаться. Так, большое 
число инвалидов с детства при достижении трудоспособного возра-
ста заранее ограничены в возможностях реализации права на труд 
ввиду их недостаточной квалификации и образования в целом [7].

Вместе с тем включение молодых людей с инвалидностью в тру-
довую деятельность является основным показателем результативно-
сти их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.

Основы трудовых отношений между работодателем и работни-
ком с инвалидностью прописаны в Федеральном законе от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ (ред. от 23.02.2013) «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». В статье 20 (обеспечение занятости инвалидов), 
статье 21 (установление квоты для приема на работу инвалидов), ста-
тье 22 (специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов), 
статье 23 (условия труда инвалидов), статье 24 (права, обязанности 
и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов).

Согласно этим статьям инвалидам предоставляются гарантии тру-
довой занятости федеральными органами государственной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации пу-
тем проведения следующих специальных мероприятий, способствую-
щих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: установ-
ления в организациях независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и ми-
нимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 
резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов; стимулирования создания предприя-
тиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест 
(в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с их потребностями; создания инвалидам условий труда в соот-
ветствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 
создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 
организации обучения инвалидов новым профессиям.

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов — это 
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации тру-
да, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
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технического и организационного оснащения, дополнительного осна-
щения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом инди-
видуальных возможностей инвалидов. Минимальное количество спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов устанавлива-
ется органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах 
установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, также создаются необ-
ходимые условия труда в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида. Не допускается установление в коллек-
тивных или индивидуальных трудовых договорах условий труда ин-
валидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых от-
пусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению 
с другими работниками. Для инвалидов групп I и II устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 35 ча-
сов в неделю, с сохранением полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в вы-
ходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 
условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоро-
вья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка-
лендарных дней [1].

В сфере трудоустройства молодых людей с ограниченными воз-
можностями действуют государственные и общественные организа-
ции. Среди государственных организаций прежде всего следует упо-
мянуть о Федеральной службе по труду и занятости населения. Эта 
структура имеет федеральное подчинение и после перестройки си-
стемы исполнительной власти относится к Министерству здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации. Именно эта 
служба призвана решать вопросы трудоустройства населения, и в том 
числе людей с инвалидностью [8].

В соответствии с российским законодательством для обраще-
ния в Федеральную государственную службу занятости населения 
за поиском подходящего места работы инвалид должен быть при-
знан медико-социальной экспертизой «трудоспособным». Установ-
лены степени ограничения способности к трудовой деятельности 
(СОСТД): степень 1 — способность к выполнению трудовой деятель-
ности при условии снижения квалификации или уменьшения объе-
ма производственной деятельности, невозможности выполнять рабо-
ту по своей специальности; степень 2 — способность к выполнению 
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трудовой деятельности в специально созданных условиях с исполь-
зованием вспомогательных средств и (или) специально оборудован-
ного рабочего места, с помощью других лиц; степень 3 — неспособ-
ность к трудовой деятельности или ее противопоказанность. Челове-
ку с инвалидностью, при отсутствии ограничений способности к тру-
довой деятельности, СОСТД может не устанавливаться вовсе (своего 
рода «нулевая» степень). Степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности также влияет на размер базовой трудовой пенсии 
по инвалидности и компенсационных выплат за отмененные льготы.

Для того чтобы участвовать в программах по трудоустройству, мо-
лодой инвалид должен зарегистрироваться в местном центре занято-
сти населения как безработный гражданин. Без постановки на учет 
в службе занятости населения в статусе безработного гражданина 
инвалид имеет возможность воспользоваться только общими услу-
гами, такими как консультации, доступ к банку вакансий и посеще-
ние ярмарок вакансий.

Государственные организации, в том числе и центр занятости на-
селения, реализуют программу, направленную на повышение числа 
трудоустроенных инвалидов, в их числе и молодых людей с ограни-
ченными возможностями, связанную с квотированием рабочих мест.

Помимо системы квотирования рабочих мест для инвалидов, го-
сударственными организациями реализуется целый ряд программ, 
нацеленных на решение проблем трудовой занятости этой катего-
рии населения. На это также направлена деятельность Федеральной 
службы по труду и занятости населения и входящих в ее состав ре-
гиональных Управлений и местного Центра занятости. Их програм-
мы условно можно разделить на пять направлений: подбор персонала 
и трудоустройство; организация ярмарок вакансий; профессиональ-
ное обучение и переобучение; содействие предпринимательству; ор-
ганизация общественных работ и временной занятости.

Квотирование как традиционный механизм обеспечения трудо-
вой занятости людей с инвалидностью имеет как плюсы, так и мину-
сы. К положительным моментам можно отнести наличие отлажен-
ного механизма действий со стороны служб трудоустройства, зако-
нодательное закрепление и наличие санкций для работодателей-на-
рушителей, а также повсеместное распространение и общеизвест-
ность. К отрицательным сторонам данного механизма содействия 
трудоустройству молодых людей с ограниченными возможностями 
можно отнести: массовый, директивный подход к клиенту со сто-
роны специалистов служб занятости и общественных организаций, 
а также, несмотря на наличие санкций, нежелание работодателей 
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трудоустраивать инвалидов (дешевле заплатить штраф, чем обору-
довать рабочее место и содержать на службе человека с ограничен-
ными возможностями).

Важно отметить, что большую роль в решении проблем трудо-
вой занятости людей с инвалидностью играют общественные орга-
низации. Направлениями совместной работы являются составление 
и реализация социальных программ и планов, проведение совмест-
ных мероприятий и коллегий, совещаний и семинаров с руководя-
щими и практическими работниками, подготовка кадров. Деятель-
ность этих организаций больше направлена на индивидуальный, не-
директивный подход к каждому обратившемуся за помощью инва-
лиду, а также на приведение в жизнь инновационных механизмов 
трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями.

К инновационным механизмам трудоустройства молодых людей 
с инвалидностью можно отнести аренду рабочих мест, так как эта 
деятельность, осуществляемая как общественными, так и государ-
ственными организациями, реализуется не во всех регионах нашей 
страны и является специфической. В Барнауле программа аренды ра-
бочих мест для инвалидов реализуется успешно на протяжении не-
скольких лет. Итак, если на предприятии, готовом соблюдать закон 
о квотировании, по объективным причинам нет возможности со-
здать рабочие места, в том числе и специальные (с адаптированным 
оборудованием или дополнительным оснащением), для трудоустрой-
ства инвалидов, то можно их арендовать там, где все условия уже со-
зданы. Как правило, это общественные организации инвалидов или 
специализированные предприятия, имеющие для этого возможно-
сти. По такой схеме инвалиды работают в общественных организа-
циях, на предприятиях, а зарплата им выплачивается из средств ор-
ганизаций, подпадающих под действие закона.

Аренда рабочих мест — взаимовыгодный вариант, который дол-
жен устраивать и общественные организации инвалидов, и руководи-
телей организаций, подпадающих под действие закона. Но пока мно-
гие руководители общественных организаций отмечают, что реали-
зацию закона тормозит отсутствие налоговых льгот и других стиму-
лов для законопослушных руководителей организаций [9].

Таким образом, реализация столь важного и полезного для Бар-
наула проекта по аренде рабочих мест для инвалидов на данный мо-
мент затруднена тем, что для юридических лиц, осуществляющих тру-
доустройство инвалидов, в том числе и посредством аренды рабочих 
мест у другого работодателя, не предусмотрено никаких льгот. Пока 
работодателям законодательно вменяется в обязанность лишь до-
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полнительная финансово-экономическая нагрузка. В целом сотруд-
ничество по трудоустройству инвалидов между центром занятости, 
предприятиями и общественными организациями можно признать 
состоявшимся, и такую форму трудоустройства, как аренда рабочих 
мест для инвалидов, безусловно, можно назвать успешной. Успеш-
ный опыт реализации этой формы трудоустройства инвалидов име-
ется у Алтайской краевой общественной организации «Вместе про-
тив рака». Эта организация на протяжении длительного времени со-
трудничает как с Центром занятости населения Барнаула, так и с та-
кими организациями, как ОАО «Сибирьтелеком», ООП «Трио», ОАО 
Алтайский филиал «Россельхозбанк» и ООО «Пава».

Для повышения числа трудоустроенных людей с ограниченными 
возможностями в Барнауле производится финансирование работода-
теля при создании специального рабочего места для инвалида. Сумма 
компенсации на настоящее время составляет 50 тыс. руб. Эти деньги 
выделяются для возмещения затрат работодателя при покупке специ-
ального оборудования, адаптации рабочего места в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями молодого инвалида. Денежные сред-
ства выделяются Центром занятости населения Барнаула для трудо-
устройства стоящих на учете людей с ограниченными возможностями.

Привлекают внимание и заслуживают более широкого применения 
предпринимаемые в субъектах Российской Федерации и в их муници-
пальных образованиях меры по субсидированию на конкурсных нача-
лах проектов предпринимателей по созданию рабочих мест для инва-
лидов, иному стимулированию социально ответственного поведения 
работодателей, использованию в сфере трудоустройства лиц с огра-
ниченными возможностями инструментов социального партнерства.

Однако результаты проведенного нами социологического иссле-
дования в Барнауле в 2012 г. выявили проблему низкой информиро-
ванности молодых инвалидов относительно их прав и обязанностей 
в сфере труда, а также о том, на что они имеют право при подготов-
ке к трудовой деятельности. Молодые инвалиды не всегда полностью 
информированы о возможных путях трудоустройства, плюсах и мину-
сах того или иного метода, не знают, где и какую помощь они могут 
получить для устройства на работу и какие механизмы та или иная 
организация им может предложить.

Среди основных проблем трудоустройства молодых людей с огра-
ниченными возможностями в муниципальном социуме, которые 
были выявлены в результате проведенного исследования, обозначи-
лась проблема иждивенческого настроя среди молодых инвалидов. 
Специалисты, работающие в сфере трудоустройства молодых лю-
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дей с инвалидностью, отмечают, что все чаще за услугами в трудо-
устройстве обращаются молодые люди, которые не стремятся рабо-
тать в полную силу, они не хотят по возможности преодолевать свой 
недуг и идут на работу лишь в те организации, где минимальный 
уровень нагрузки, даже если по ИПР они могут трудиться более ин-
тенсивно. При этом молодые люди с инвалидностью работают чаще 
всего только тогда, когда им выплачивается материальная помощь, 
не желая при этом соблюдать все предписания трудового договора.

Важным аспектом в изучении вопросов трудоустройства молодых 
инвалидов в Барнауле является рассмотрение социально-демографи-
ческого портрета молодого человека с ограниченными возможностя-
ми с целью выявления специфических особенностей данной катего-
рии населения как клиентов службы занятости. Во-первых, стоит от-
метить, что ни центр занятости населения, ни общественные органи-
зации для инвалидов не работают отдельно с такой категорией, как 
молодежь с инвалидностью, не учитывают специфику возрастных 
особенностей своих клиентов и сопутствующих этому проблем при 
устройстве на работу. В ряд этих проблем входит: низкий уровень об-
разования, отсутствие опыта работы, чаще всего инвалидность с дет-
ства, и сопутствующие этому проблемы, например, отсутствие необ-
ходимых навыков коммуникации, замкнутость, уязвимость, иждивен-
ческий настрой и другие трудности. Во-вторых, не только молодые ин-
валиды сталкиваются с проблемами безработицы, но и вся молодежь 
в целом, поэтому проблемы трудоустройства молодых людей с ограни-
ченными возможностями важно рассматривать и с этой точки зрения.

Для того, что бы решить проблемы инвалидов в сфере занятости 
и трудоустройства или хотя бы минимизировать их, набора суще-
ствующих механизмов содействия трудоустройству молодых инва-
лидов недостаточно. Таким образом, нужно активно возрождать си-
стему специализированных предприятий, в первую очередь на базе 
уже действующих общественных организаций инвалидов. Необходи-
мо также более широко применять систему аренды рабочих мест, по-
вышать квалификацию претендующих на трудоустройство инвали-
дов, активнее взаимодействовать с работодателями, разъяснять со-
циальную значимость исполнения закона. Вопрос трудоустройства 
инвалидов — один из важнейших в социальной сфере.

Среди основных методов сбора информации в рамках социоло-
гического исследования (2012 г.) следует выделить: проведение 
стандартизированного интервью среди экспертов (работники КГКУ 
«Центр занятости населения г. Барнаула», общественной организа-
ции АКОО «Вместе против рака», Алтайской краевой общественной 
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организации Всероссийского общества инвалидов (АКОО ВОИ); ан-
кетирование респондентов (молодых людей с инвалидностью, про-
живающих в Барнауле). Полученные данные были обработаны при 
помощи программы SPSS 15.

Основная цель анкетирования среди молодых людей с инвалидно-
стью — выявить услуги, которыми анкетируемые пользовались или 
пользуются при трудоустройстве, а также степень удовлетворенности 
данными услугами; выяснить основные причины, препятствующие 
трудоустройству молодых людей с ограниченными возможностями.

Распределение молодых людей с инвалидностью по уровню обра-
зования выглядит следующим образом: основное общее образование 
(9 классов) — 8 %, среднее полное (11 классов) — 4 %, 48 % респон-
дентов получили среднее профессиональное образование, 24 и 16 % — 
неоконченное высшее и высшее профессиональное соответственно.

48 % опрошенных на момент исследования были зарегистриро-
ваны в Центре занятости населения Барнаула и имели статус безра-
ботных, 52 % были трудоустроены. 92 % респондентов из числа без-
работных на вопрос о том, хотели бы они трудоустроиться, ответи-
ли утвердительно. Вместе с тем, более половины всех респондентов 
(64 %) считают, что предлагаемые им Центром занятости населения 
и общественными организациями города профессии для переобуче-
ния не востребованы, рынок труда переполнен специалистами дан-
ных специальностей, именно поэтому в городе большой уровень без-
работицы среди молодых людей с инвалидностью.

На вопрос «Укажите причину, по которой Вы не работаете?» 42 % 
респондентов ответили, что нет подходящей вакансии; 25 % объясни-
ли, что не трудоустроены, так как нет подходящего образования; усло-
вия труда не удовлетворяют потребностям и поэтому мешают трудо-
устройству 42 % анкетированных; из-за неудовлетворенности предла-
гаемой заработной платой не работают 8 % молодых инвалидов города.

Респондентом было предложено ответить на вопрос «Обраща-
лись ли Вы за помощью, чтобы устроиться на работу?», на который 
96 % инвалидов ответили, что обращались за помощью в городской 
Центр занятости населения, 16 % искали помощь в общественных ор-
ганизациях, в частные службы обращались 8 % анкетированных, 12 % 
пробовали трудоустроиться через интернет-источники, 4 % не обра-
щались за помощью и 4 % предложили свой вариант ответа — обра-
щались за помощью к знакомым, родственникам.

44 % респондентов прошли процедуру профориентации; 16 % — 
профессиональное обучение или переобучение; 16 и 4 % молодых лю-
дей с инвалидностью прошли психологическое тестирование и пра-
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вовое обучение соответственно. 40 % анкетированных услугами 
не пользовались. Тренинг на повышение коммуникативных способ-
ностей никто из опрошенных инвалидов не проходил.

На вопрос: «В каких программах по содействию занятости людей 
с инвалидностью Вы участвовали?» были получены следующие отве-
ты: квотирование рабочих мест — 28 %; аренда рабочих мест — 28 %, 
программа по компенсации работодателю затрат на организацию ра-
бочего места — 12 %; столько же занимались ремеслами в творческих 
группах. 36 % респондентов в программах не участвовали, не инфор-
мированы о данных услугах.

В целом полученные данные можно свести к двум величинам: 
1) информированы и принимают (ли) участие — 64 %; 2) не поль-
зовались, не информированы — 36 %. Можно сделать вывод о том, 
что большинство молодых людей с инвалидностью о механизмах со-
действия трудоустройству осведомлены, программами пользуются, 
иногда даже не одной, а в сочетании (общий процент, ответивших 
положительно — 84 %).

Вместе с тем почти половина респондентов (48 %) отметили, что 
не информированы о своих правах, не знают о программах, проек-
тах, реализуемых в Барнауле для повышения числа работающих мо-
лодых инвалидов. Из 52 % молодых людей с инвалидностью, знающих 
о своих правах согласно российском законодательству, только 28 % 
осведомлены о программах, проектах, реализуемых в Барнауле для 
повышения числа трудоустроенных молодых инвалидов.

Таким образом, на основе проанализированных результатов ан-
кетирования можно сделать вывод о том, что большинство молодых 
людей с ограниченными возможностями хотели бы трудоустроиться, 
прилагают для этого усилия, но не всегда удовлетворены тем, какие 
вакансии им предлагают в Центре занятости и в общественных орга-
низациях; что наряду с отсутствием соответствующих ИПР условий 
труда и нехваткой оборудованных мест не позволяет большому чис-
лу молодых людей с инвалидностью реализовать свои трудовые пра-
ва. При этом треть респондентов не пользуются услугами по подготов-
ке к трудовой деятельности, не участвуют в программах, реализуемых 
организациями города с целью повышения числа занятых в производ-
стве молодых инвалидов. Почти половина респондентов демонстри-
руют низкий уровень правовой информированности, молодые люди 
не знают, на что имеют права и каким образом их реализовать, како-
вы особенности различных механизмов содействия трудоустройству.

В ходе исследования было также проведено стандартизированное 
интервью среди экспертов, которыми выступили специалисты служ-
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бы занятости города и двух общественных организаций для инвали-
дов «Вместе против рака» и АКОО «ВОИ», работающие в сфере тру-
доустройства молодых людей с инвалидностью. При этом было про-
интервьюировано 15 человек, из них 9 работников Центра занятости 
Барнаула (60 %) и 6 сотрудников общественных организаций (40 %).

Один из вопросов, заданных экспертам, звучал так: «Какие про-
граммы для обеспечения трудовой занятости молодых людей с ин-
валидностью реализуются в Вашей организации?». Были получены 
следующие данные: квотирование рабочих мест для инвалидов — 
80 %; компенсация работодателю средств, затраченных на организа-
цию рабочего места — 66,7 %; аренда рабочих мест — 53,3 %; заня-
тия в творческих группах реализуют 26, 7 %; трудоустройство моло-
дых инвалидов на временные рабочие места с выплатой материаль-
ной поддержки от Центра занятости населения — 20 %.

Для подготовки к трудовой деятельности специалисты готовы 
предложить молодым инвалидам следующий перечень услуг: проф-
ориентация — 73 %; профессиональное обучение и переобучение — 
53 %; психологическое тестирование на выявление акцентуаций ха-
рактера — 66 %; тренинги, направленные на повышение коммуника-
тивных способностей — 66 %; правовое обучение — 26 %. Сопостав-
ляя полученные данные с результатами анкетирования молодых лю-
дей можно с уверенностью утверждать о необходимости развития 
программ правового информирования молодежи с инвалидностью 
в сфере трудового законодательства.

На вопрос «Достаточно ли, по Вашему мнению, в Барнауле рабо-
чих мест для молодых людей с инвалидностью, оборудованных с уче-
том ИПР?» большая часть специалистов ответила, что мест недоста-
точно (56 %); 38 % экспертов считают, что мест достаточно, но ин-
валиды не хотят или не могут на них работать; 6 % специалистов со-
гласились с высказыванием о том, что рабочих мест достаточно для 
всех желающих работать.

Следует отметить, что за помощью в трудоустройстве, согласно 
мнению специалистов, чаще обращаются люди с ограничением тру-
доспособности второй степени — 80 %. На вопрос «Укажите самые 
распространенные причины, по которым молодые инвалиды отказы-
ваются работать на имеющихся вакансиях?» 46 % экспертов ответи-
ли, что у них нет необходимого для успешного трудоустройства об-
разования; 80 % отметили иждивенческий настрой молодых инвали-
дов как причину их незанятости; 53 % специалистов считают, что мо-
лодые люди мотивируют свое нежелание работать на предлагаемой 
должности отсутствием условий трудовой деятельности, удовлетво-
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ряющих ИПР; 6 % экспертов выделили проблему удаленности места 
работы от места проживания.

Похожим образом распределились ответы экспертов относительно 
причин, по которым молодые инвалиды перестают работать и вновь 
обращаются за помощью в трудоустройстве: 66 % — не удовлетво-
ряют условия работы; 13 % инвалидов снова обратились за услуга-
ми, так как были уволены не по своей вине; 86 % не хотят работать 
по личным причинам (при этом, отвечая на данный вопрос, специа-
листы практически всегда упоминали об иждивенческих настрое-
ниях молодых людей с инвалидностью, о том, что они предпочита-
ют жить на пособие, чем трудиться), 7 % прекращают свою деятель-
ность в связи с распадом организации.

Интересно мнение экспертов о правовой грамотности молодых 
людей с инвалидностью, обращающихся за помощью. Так, они счи-
тают, что 53 % осведомлены о программах, реализуемых Центром за-
нятости населения и общественными организациями (в противовес 
28 %, отмеченных самими молодыми людьми с инвалидностью). Вме-
сте с тем все эксперты отметили, что знания о правах и обязанностях 
в сфере занятости у молодых людей с инвалидностью поверхностны.

Экспертам также было предложено оценить свою осведомлен-
ность о программах трудоустройства и механизмах содействия тру-
довой занятости молодых людей с инвалидностью. 33 % ответили, 
что ознакомлены только с программами, реализуемыми в учрежде-
нии, в котором специалист работает; 40 % экспертов ознакомлены 
с механизмами и программами трудоустройства молодых инвали-
дов, которые используются в регионе в целом; только 27 % участво-
вавших в исследовании специалистов отметили, что информирова-
ны о работе в сфере трудоустройства молодых инвалидов как в Рос-
сии, так и за рубежом, используют в своей работе как традиционные, 
так и инновационные методы, разрабатывают и внедряют в практи-
ку новые механизмы.

На вопрос о том, учитываются ли возрастные особенности моло-
дежи с инвалидностью (первичное трудоустройство, нехватка навы-
ков, отсутствие опыта работы и др.) в программах по трудоустрой-
ству, 93 % участников интервью ответили отрицательно.

Таким образом, большинство специалистов, работающих c моло-
дыми инвалидами в сфере трудоустройства, не учитывают особен-
ности своих клиентов (отсутствие опыта работы, то, что инвалид-
ность чаще всего с детства, нет навыков общения в большом коллек-
тиве и т. д.), используют в основном узкий круг механизмов содей-
ствия трудоустройству, т. е. те, которые прописаны в регламенте ор-
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ганизации (Центра занятости населения Барнаула или обществен-
ных организаций для инвалидов города). Изучением и разработкой 
новых методов, в том числе и реализуемых в других регионах России 
или странах, специалисты не занимаются. В работе экспертов, таким 
образом, преобладает директивный подход, нет индивидуализации 
клиентов с учетом возрастных особенностей. Возможно, именно по-
этому в результате анкетирования молодых людей с инвалидностью 
выявились респонденты, которые не довольны деятельностью орга-
низаций, оказывающих молодым людям с ограничениями возмож-
ностей помощь в трудоустройстве.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Одной из главных целей молодежной политики в любом государ-
стве является формирование нравственных ориентиров, направлен-
ных на создание условий и возможностей для социализации совре-
менной молодежи. Обществу необходима нравственная, культурная 
и образованная молодежь. Именно поэтому ценностные ориентиры 
молодежи оказываются объектом воспитания и целенаправленного 
воздействия, а процесс их образования — важным направлением мо-
лодежной политики по осуществлению духовно-нравственного и тру-
дового воспитания [1].

Следует отметить, что современное молодое поколение выросло 
в сложной обстановке разрушения стереотипов поведения, стреми-
тельной и не всегда гладко проходившей социально-экономической 
и общественной трансформации. Ученые отмечают, что радикальная 
трансформация ценностных ориентаций российской молодежи в по-
следние 20 лет идет преимущественно в направлении вытеснения об-
щественно значимых ценностей сугубо индивидуалистскими ценно-
стями, приоритет материального над духовным [2, с. 126].

Опрос проводился на основе разработанной автором анкеты, 
состоящей из 16 вопросов, ответы на которые позволили проана-
лизировать ценностные ориентации молодых людей в сфере буду-
щей семьи и работы. В исследовании участвовало 90 респонден-
тов, из которых 70 % женщин и 30 % мужчин. Из числа опрошен-
ных только 1 % состоит в браке, остальные пока не были связаны се-
мейными узами, а 8 % проживают совместно, но официально в бра-
ке не состоят.

Первый вопрос нашей анкеты звучал следующим образом: «Что 
из перечисленного имеет для вас наибольшую ценность в жизни?». 
Можно было выбрать несколько вариантов. Ответы респондентов 
оказались для нас неожиданными: большинство отдали предпочте-
ние любви. По ценности у девушек на первый план выходит любовь, 
затем дети и только потом материальное благополучие, у мужского 
пола иная картина: предпочтение они отдают прежде всего матери-
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альному благополучию, а потом уже любви. Дети для них значат ров-
но столько же, сколько и интересная работа.

При анализе ответов на вопрос о том, какие качества привлека-
ют студентов в противоположном поле, мнения отличались рази-
тельно. Безусловно, каждый мужчина в первую очередь обращает 
внимание на внешнюю красоту девушки, это отметило более 85 %. 
Подтвердилось утверждение, что мужчины любят глазами. Следую-
щим качеством девушки является порядочность (77 %) и образован-
ность (72 %). Парни обращают внимание и на присутствие у девуш-
ки чувства юмора, 41 % респондентов выделили его как важное ка-
чество любой девушки. Наименее важными чертами в девушке для 
молодых людей в настоящее время является независимость и высо-
кие доходы. Неудивительно, ведь эти качества наиболее характерны 
для мужской половины общества.

Оказалось, что современные студентки больше ценят моральные 
и личностные качества мужчины, чем его внешний вид. Главное ка-
чество, которое они выделяют в мужчинах, это ум (около 80 % опро-
шенных). Находчивый, умный мужчина — предмет женской гордо-
сти. Такой мужчина внушает чувство уверенности. Также оказалась 
важна порядочность партнера, ее выбрало около 70 %. Ведь мужчина 
должен держать слово и выполнять свои обещания, на такого партне-
ра можно положиться. Третье место в списке «идеального мужчины» 
для наших девушек — это привлекательные внешние денные. Уме-
ние рассмешить так же высоко ценится, оно располагается на четвер-
том месте. Следом идет такая достаточно важная черта, как харизма. 
Большинство из опрошенных считают, что это качество больше под-
ходит молодым людям, поэтому за него отдали голос более полови-
ны опрошенных студенток. Как и у парней, у девушек наименьшей 
популярностью пользуются такие качества как независимость и до-
статок. Однако если сравнить их ответы в процентном соотношении, 
то для женского пола эти качества значат больше, чем для мужского, 
примерно в три раза. Стоит заметить, что лишь один из молодых лю-
дей отметил честность партнерши, и лишь одна девушка — надеж-
ность, что дает повод задуматься.

Мы предложили выбрать оптимальный возраст для создания се-
мьи. Подавляющее большинство считают, что наиболее подходящим 
является период от 22 до 27 лет. Это можно объяснить тем, что моло-
дое поколение понимает необходимость высшего образования в се-
годняшнем мире и решается на такой ответственный шаг, как со-
здание семьи, только после окончания высшего учебного заведения.
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В ходе анализа полученных данных был выявлен тот факт, что 
каждый третий юноша не связывает создание семьи с регистриро-
ванием брака, как это делает около 80 % девушек. Справедливости 
ради нужно заметить, что каждая десятая одобряет брак без штам-
па в паспорте. Мы думаем, это связано с боязнью ответственности. 
Для современных молодых людей важно ощущать себя свободными, 
а «гражданский брак» позволяет это почувствовать. Что касается де-
вушек, то они предпочитают стабильность, уверенность в прочном 
союзе, поэтому намерены регистрировать брак.

Абсолютное большинство студентов (более 90 %) связывают се-
мейную жизнь с рождением ребенка. Это частично опровергает об-
раз представителей современной молодежи как людей эгоистичных 
с сугубо индивидуалистскими ценностями. Но были и те, для кого ро-
ждение ребенка не вписывается в их планы, это 5 % юношей и 4 % де-
вушек. Радует, что процент таких людей небольшой.

Мы решили выяснить, кто, по мнению наших студентов, должен 
зарабатывать больше и нести ответственность за обеспечение семьи. 
Подавляющее большинство, около 70 %, ответили, что мужчина. Осо-
бенно это важно для парней, ведь именно своим заработком муж-
чина пытается самоутвердиться и доказать свою значимость. Одна-
ко нашлись те, кто считает иначе, но их было абсолютное меньшин-
ство — 4 %. Для каждой пятой девушки этот вопрос не имеет значе-
ния. Мы выяснили, что для женщины важен только конечный резуль-
тат — стабильный семейный бюджет, за который можно не волно-
ваться, и не важно, кто его наполняет больше.

В следующем вопросе мы поинтересовались, мечтают ли наши 
студенты о карьерном росте, и более 95 % ответили положительно. 
Это можно объяснить тем, что высшее образование необходимо для 
получения хорошей работы и дальнейшего продвижения по карьер-
ной лестнице.

Подобная картина наблюдается и в ответе на вопрос: «Хотели бы 
вы работать по специальности?».

Нам удалось определить, какие черты характера помогут до-
стичь карьерного роста. В этом вопросе можно было выбрать не-
сколько вариантов. Девушки в наибольшей степени выделили для 
себя следующие качества: трудолюбие (62 %), лидерские качества 
(41 %), умение найти выход из любой ситуации (37 %), интеллек-
туальные способности и предприимчивость (30 %). Молодые люди, 
в свою очередь, следующие: предприимчивость (77 %), умение най-
ти выход из любой ситуации (63 %), интеллектуальные способности 
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(59 %), лидерские качества (50 %), трудолюбие (41 %). В целом, ре-
спонденты отдали предпочтение одним и тем же качествам, одна-
ко расставили они их в разной последовательности. В списке пред-
ложенных вариантов ответов были также циничность и готовность 
пожертвовать всем ради карьеры. Данным качествам было отдано 
наименьшее число голосов, что говорит о высоких моральных цен-
ностях молодежи.

Нам хотелось выяснить, какую работу студенты могли бы на-
звать хорошей. Наибольшее количество как юношей (77 %), так 
и девушек (70 %) под «хорошей работой» подразумевают высоко-
оплачиваемый труд, на втором месте по популярности ответ — «ин-
тересная, содержательная работа», его отметили более половины 
опрошенных. Абсолютное большинство студентов (от 90 до 100 %) 
мечтают о своем бизнесе, возможно, это связано с тем, что на ра-
боте по найму ты попадаешь в зависимость от руководства, кото-
рое определяет размер заработной платы и возможность карьер-
ного роста. А в работе на себя, т. е. при создании своего дела, раз-
мер дохода зависит только от личных усилий, действий, и студен-
ты готовы к этому.

В заключение следует отметить, что результаты исследования 
частично не подтвердили нашу гипотезу о том, что главной ценно-
стью молодежи является свобода от обязательств и материальное 
благополучие. Для большинства опрошенных нами приоритетными 
в жизни являются как семейные ценности, любовь, дети, так и мате-
риальный достаток. Следовательно, у молодых людей есть стремле-
ние сохранить в себе нравственные, культурные, духовные ценност-
ные ориентиры, которые так необходимы для успешного развития 
нашей страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Колесникова О. Н. Мониторинг качества образования в вузе: 

грани проблемы // Социология в современном мире: наука, 
образование, творчество. Барнаул, 2012.

2. Казарина-Волшебная Е.К., Комиссарова И. Г., Турченко В. Н. Па-
радоксы трансформации ценностных ориентаций российской 
молодежи // Социология молодежи. 2012. № 6.



194

Е. В. Кайгородов, Е. В. Петунина,  
Е. Е. Ермилова, В. Л. Мишина (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Современное общество активно стремится к достижению всеоб-
щего блага средствами науки и техники. Очевидно, что это стремле-
ние имеет не только позитивные, но и негативные последствия. «Со-
временное риск-ориентированное общество — это продукт не толь-
ко осознания последствий научных и технологических достижений. 
Его семена содержатся в расширении исследовательских возможно-
стей и самого знания» [1, с. 28; 2; 3]. Одной из задач, стоящих перед 
социологическим сообществом, предугадать или предсказать нега-
тивные последствия расширения информационных потоков, в кото-
рые человек включается с первых лет своей жизни. Это обстоятель-
ство может составить угрозу для социальной и информационной без-
опасности современных обществ; этот аспект проблемы, в частности, 
затрагивается в исследовании Е. А. Попова [4]. В связи с расширени-
ем влияния информации на формирование личности ученые говорят 
об информационной социализации, что особенно актуально в усло-
виях, когда происходит разрыв между цифровой компетентностью 
учителей и школьников, а также родителей и детей [5; 6]. В таком 
случае информационная социализация оказывается неподконтроль-
ной представителям основных социальных институтов, отвечающих 
за этот процесс. Среди опасных факторов информационной социали-
зации можно выделить следующие: прямое воздействие на личность, 
доступность и неограниченный объем информации, наличие инфор-
мации манипулятивного характера, дезориентирующей школьников, 
ограничивающей их возможности в силу слабой правовой образован-
ности и возрастных особенностей несовершеннолетних.

Во всем мире придается большое значение защите детей и под-
ростков от вредной для них информации в целях обеспечения их нор-
мального физического и психологического развития. Согласно ста-
тье 2 пункта 4 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» информационная безопасность 
детей — состояние их защищенности, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию [7].

В рамках разработки краевой межведомственной программы 
по информационной безопасности несовершеннолетних в 2013 г. 
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отделом мониторинга и анализа системы образования краевого го-
сударственного бюджетного учреждения образования «Алтайский 
краевой информационно-аналитический центр» проведено пило-
тажное исследование. Для определения рисков был проведен анкет-
ный опрос. Инструментарий включал открытые и закрытые вопро-
сы с возможностью выбрать несколько вариантов ответа. В связи 
с тем, что исследование является пилотажным и большинство под-
ходов к получению статистических выводов предусматривают сбор 
информации с помощью простой случайной выборки, был использо-
ван данный тип выборки.

В исследовании приняли участие 159 школьников от 6 до 17 лет. 
Из результатов опроса следует, что основным источником информа-
ции для детей является Интернет — 63,6 %, 33 % школьников указа-
ло «телевидение», радио — 2,1 %. Среди вариантов ответов «другое» 
1,5 % школьников назвали газеты, журналы, книги, телефон. Большая 
часть школьников (64,5 %) не ограничены во времени пребывания 
в глобальной сети, при этом допустимая норма самостоятельной ра-
боты в Интернете ограничивается родителями для 40 % школьников 
2 часами работы. Согласно полученным данным возраст школьни-
ков, подверженных информационным рискам, составляет 12–13 лет, 
поскольку они проводят в Интернете более 3 часов.

Большинство школьников (44 %) не спрашивают разрешения 
у родителей перед тем, как подключиться к Интернету, чуть меньше 
(38 %) школьников — спрашивают разрешения, 18 % — иногда спра-
шивают, иногда нет. Если суммировать ответы школьников, которые 
не спрашивают разрешения или делают это от случая к случаю, тогда 
получится, что 62 % респондентов самостоятельно входит в сеть. Та-
ким образом, школьники пользуются Интернетом безо всякого кон-
троля со стороны взрослых. Выявлен интересный факт: большинство 
подростков в возрасте 16–17 лет ответили, что спрашивают разреше-
ния у родителей, прежде чем выйти в Интернет, в то время как боль-
шая часть подростков 12–13 лет, которую отнесли в группу инфор-
мационного риска, откровенно ответили, что разрешения у родите-
лей не спрашивают и проводят в сети более 3-х часов в день. Выяв-
лены возрастные предпочтения школьников относительно наиболее 
часто посещаемых интернет-сайтов, в частности, для младшей воз-
растной группы Интернет носит больше развлекательный характер. 
Обучающиеся выпускных классов отдают предпочтение образова-
тельным сайтам, возможно, это обусловлено процессом профессио-
нального самоопределения, что характерно для данного возрастно-
го периода (16–17 лет).
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Социальные сети привлекают школьников. Так, 90,3 % имеют 
свои профили в социальных сетях, не зарегистрированы и не хотят — 
6,5 %, не зарегистрированы, но в ближайшее время планируют заре-
гистрироваться 3,2 %. Для 52 % школьников цель регистрации в соци-
альных сетях — общение, просмотр видео-, аудиоматериалов — 27 %, 
обмен файлами — 14 %, участие в группах по интересам — 6 %, вари-
ант «другое» — 1 %. Относительно предпочтений социальных сетей 
также прослеживается возрастная особенность. Чем старше школь-
ник, тем масштабнее социальная сеть. Школьники 16–17 лет отдают 
предпочтение социальной сети «ВКонтакте». Этот ресурс изначаль-
но позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и вы-
пускников вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым 
и эстетичным способом общения в сети». Данный ресурс позволяет 
обмениваться файлами, загружать и просматривать аудио- и видео-
ресурсы. Для сравнения: исследование «Дети России онлайн», прове-
денное Фондом развития Интернета, факультетом психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова и Федеральным институтом развития обра-
зования Минобрнауки России в 11 регионах, показало, что более 75 % 
детей зарегистрированы в социальных сетях. От 60 до 80 % школьни-
ков выкладывают в сети фамилию, точный возраст и номер школы.

67 % школьников при выходе в Интернет отдают предпочтение 
стационарному компьютеру или ноутбуку. 33 % учащихся предпо-
читают для этой цели мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 
в связи, с чем увеличиваются риски, связанные с причинением ин-
формацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию.

На вопрос «Нужно ли контролировать информацию в глобальной 
сети Интернет и на телевидении?» ответы школьников распредели-
лись следующим образом: да, нужно контролировать — 44,1 %; нет, 
не нужно контролировать — 14,5 %; затруднились ответить — 41,4 %. 
По мнению большинства школьников, информацию, представлен-
ную для массового пользования в сети Интернет и на телевидении, 
нужно контролировать.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы: основной коммуникационный канал для школь-
ников — Интернет; более половины школьников не ограничены 
во времени пребывания в сети. Современные дети раньше приоб-
щаются к информационным технологиям и использованию гло-
бальной сети Интернет. Наблюдается следующая тенденция: чем 
ниже возраст школьников, тем раньше они приобщаются к Интер-
нету. В связи с существенным возрастанием численности несовер-



197

шеннолетних пользователей проблема обеспечения информацион-
ной безопасности детей становится все более актуальной. Выявле-
ны группы школьников, наиболее уязвимые, подверженные влия-
нию и рискам, связанным с причинением информационного вре-
да, соответствующие подростковому периоду 12–13 лет. Обучение 
и повышение информационной компетентности учащихся 12–13 лет 
происходит вне школы.
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ОТРАЖЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ТЕМАТИКИ В СМИ 
В УСЛОВИЯХ ЭСКАЛАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ
В последние годы в общественном сознании смешались понятия 

«соотечественники» и «мигранты». С легкой руки средств массовой 
информации мигрантами сегодня называют в основном лишь ино-
странную рабочую силу. Вместе с тем миграция населения — это «лю-
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бое территориальное перемещение населения, связанное с пересече-
нием как внешних, так и внутренних границ административно-терри-
ториальных образований с целью смены постоянного места житель-
ства или временного пребывания на территории для осуществления 
учебы или трудовой деятельности независимо от того, под превали-
рующим воздействием каких факторов оно происходит — притяги-
вающих или выталкивающих» [1, с. 35].

В понятие «миграция населения» различные исследователи вкла-
дывают самый разнообразный смысл. Однако трактовка понятий 
«миграция», «мигранты» средствами массовой информации толь-
ко как отдельного вида миграции (внешняя иммиграция) зачастую 
приводит к появлению материалов, «раздувающих» межэтнические 
конфликты. Как отметил в своем выступлении на заседании Совета 
по межнациональным отношениям в октябре 2013 г. в Уфе Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин, «зачастую такие конфликты 
возникают на бытовой почве. И эти столкновения, если в них оказа-
лись втянуты люди разных национальностей, моментально исполь-
зуются экстремистскими, радикальными объединениями, конкрет-
ными людьми для нагнетания межэтнической напряженности и, ра-
зумеется, для достижения своих узкокорыстных политических целей. 
А средства массовой информации, интернет-сообщество часто под-
хватывают и тиражируют именно раскрученную национальную вер-
сию… и в силу низкой профессиональной квалификации еще боль-
ше усугубляют ситуацию» [2].

О характере отражения миграционной проблематики в регио-
нальных средствах массовой информации можно частично судить 
на основе анализа материалов СМИ Алтайского края, проведенного 
в рамках исследования по гранту РГНФ № 12–13–22007а (р) «Неле-
гальная трудовая миграция как риск социальной эксклюзии на рын-
ке труда Алтайского края».

В качестве базы для анализа состояния и динамики развития рын-
ка труда, миграционных процессов в Алтайском крае были выбраны 
наиболее часто посещаемые электронные новостные СМИ края, офи-
циальные порталы администрации края и города Барнаула (краевой 
центр), региональных отделений политических партий и органов 
исполнительной власти: общественно-политическая массовая газе-
та «Вечерний Барнаул» (http://www.gazetavb.ru/), информационно-
аналитический портал «Алтайский край: события и комментарии 
экспертов» (http://www.doc22.ru/), сайт информационного агент-
ства «Амител» (http://www.amic.ru/), информационный портал го-
рода Барнаула и Алтайского края (http://www.barnaul-altai.ru/), сайт 
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информационного агентства «Атмосфера» (http://asfera.info/), сайт 
издательского дома «Алтапресс» (http://altapress.ru/), региональ-
ный портал «На Алтае» (http://www.naaltae.ru/), информационный 
портал «Новости Алтая» (http://newsaltay.ru), информационный сер-
вер «Банкфакс» (http://www.bankfax.ru/), официальный сайт горо-
да Барнаула (http://www.barnaul.org/), официальный сайт админи-
страции Алтайского края (http://www.altairegion22.ru/), официаль-
ный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания (http://
www.altsovet.ru/), сайт Алтайского регионального отделения Комму-
нистической партии Российской Федерации (http://www.altkprf.ru/), 
сайт Управления Федеральной миграционной службы по Алтайско-
му краю (http://www.fms-altay.ru/), сайт Алтайского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
(http://altai-ter.er.ru/).

Основой для отбора материалов послужили ключевые слова: «ди-
намика развития рынка труда», «миграционные процессы», «безрабо-
тица», «занятость мигрантов» (во всех падежных формах). Для удоб-
ства сопоставления были обозначены временные рамки — анали-
зу подверглись статьи за январь 2002 — сентябрь 2012 г. В фокус ис-
следования вошли статьи, содержательно раскрывающие состояние 
и динамику развития рынка труда, особенности миграционных про-
цессов в Алтайском крае. Результаты аналитического обзора 144 ин-
формационных материалов представлены по двум разделам: СМИ 
о миграционных процессах, СМИ о занятости мигрантов.

СМИ о миграционных процессах. В информационных статьях элек-
тронных СМИ Алтайского края в рассматриваемый период содер-
жатся материалы, посвященные незаконной миграции на террито-
рию Алтайского края, выявлении нарушений в сфере миграционно-
го и административного законодательства: о задержании мигрантов 
и их последующей депортации, задержании граждан с фальшивыми 
миграционными картами, штрафных санкциях и других администра-
тивных наказаниях в отношении мигрантов; возбуждении в отноше-
нии них уголовных дел; нарушении правил въезда в Российскую Фе-
дерацию, нарушении режима пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации и др.

В новостных лентах (2002–2009 гг.) можно зафиксировать рост 
числа сообщений об оттоке населения края в другие регионы России: 
в крае продолжается миграционная убыль населения при снижении 
внутрикраевой миграции. Однако миграционная убыль населения 
из края сменилась миграционным приростом из государств СНГ (Ка-
захстан, Киргизия, Узбекистан и др.). Миграционный прирост в силу 
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данных обстоятельств сохраняется в городах Славгород, Камень-на-
Оби, Новоалтайск, а также в Первомайском, Павловском, Рубцовском, 
Локтевском, Тальменском, Смоленском, Михайловском районах края. 
Большинство прибывших — низкоквалифицированные рабочие.

В статьях данного периода также обсуждается вопрос необходи-
мости подписания межправительственного соглашения, которое уре-
гулировало бы вопросы нелегальной трудовой миграции между Рос-
сией и Китаем.

С начала 2010 г. до настоящего времени появляются статьи, посвя-
щенные увеличению численности населения краевого центра — Бар-
наула за счет миграции. В частности, отмечается, что рост численно-
сти населения Барнаула за счет миграции в 2010 г. превысил уровень 
2009 г. в два раза. И с каждым годом численность мигрантов увели-
чивается. В статьях 2012 г. содержится информация о миграционной 
прибыли из стран дальнего зарубежья (Германия, Китай, Греция).

В статьях 2010–2012 гг. нашли отражение изменения в норматив-
но правовой базе регулирования миграционных процессов, в част-
ности: внесение поправок в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», проект стра-
тегии социально-экономического развития Российской Федерации 
«Стратегия-2020», Концепция миграционной политики Российской 
Федерации до 2025 г., изменение квоты (лимита) на иностранную 
рабочую силу и ужесточение миграционного законодательства, вве-
дение уголовной ответственности за нарушение правил регистра-
ции мигрантов.

Новостные ленты 2012 г. в основном посвящены прогнозам со-
циально-экономического развития Российской Федерации: к 2015 г. 
численность населения России увеличится на полмиллиона человек 
за счет мигрантов при условии сохранения темпов миграции; опа-
сения, что «через полвека Россия превратится в Таджикистан» и др.

Все информационно-аналитические порталы Алтайского края 
в 2000–2012 гг. освещали «круглые столы», международные научные 
конференции, касающиеся вопросов миграции населения, миграци-
онным связям регионов России и Алтайского края, в частности, де-
мографических вызовах современного общества.

СМИ о занятости мигрантов. В статьях, размещенных в электрон-
ных СМИ Алтайского края 2007–2012 гг., опубликованы материалы:

— о состоянии трудовых ресурсов и проблеме их несоответствия 
требованиям реальной экономики;

— о недостатке квалифицированных специалистов в регионе на-
ряду с высоким уровнем безработицы;
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— о региональном спросе на труд мигрантов: значительная часть 
работодателей в отдельных отраслях экономики ориентирует-
ся не на местные трудовые ресурсы, а на привлечение деше-
вой рабочей силы из числа мигрантов (руководители 200 пред-
приятий и организаций из 30 территорий края подали заявки 
в управление Алтайского края по труду и занятости населения 
на привлечение граждан из-за рубежа);

— о влиянии кризиса на сокращение миграционных потоков 
на территорию Алтайского края.

В информационных лентах 2009–2010 гг. представлены материа-
лы об уровне безработицы как в Алтайском крае, так и в России в це-
лом. При этом отмечается высокий уровень безработицы и напряжен-
ности на рынке труда в крае. Однако новостные сайты края в конце 
2010 г. содержали сообщения о наличии положительной тенденции — 
снижение уровня безработицы. В статьях 2011 г. опубликованы ново-
сти о высокой доле иностранных граждан (преимущественно рези-
дентов стран СНГ), незаконно пребывающих на территорию Россий-
ской Федерации, основной причиной сложившейся ситуации назы-
вается безработица в регионах постоянного проживания мигрантов.

Новостью 2012 г. является зафиксированный службами занято-
сти населения самый низкий за последние годы показатель уровня 
безработицы в краевом центре — городе Барнауле.

В статьях 2010 г. представлен журналистский анализ результа-
тов статистического наблюдения за внешней трудовой миграцией. 
Так, показано, что привлечение иностранных работников (в 2008–
2009 гг.) не оказало существенного влияния на рынок труда Алтай-
ского края. Труд указанной категории работников, как правило, низ-
кооплачиваемый и неквалифицированный. Кроме того, привлечение 
иностранных работников не позволяет решать проблемы заполнения 
вакансий по специальностям, по которым край испытывает острый 
недостаток, поскольку заполняются ниши непрестижныых специаль-
ностей, на которые даже в условиях растущей безработицы не согла-
шается местное население.

Естественно, случаи конфликтов, если в них вовлечены иностран-
ные мигранты, освещаются по мере их актуальности. Однако в алтай-
ских электронных СМИ таких материалов немного.

Можно отметить, что сегодня в средствах массовой информации 
и кинематографе мы практически не видим пропаганды совместно-
го проживания представителей разных национальностей, разных 
культур. Таким образом, фактически у нас нет пропаганды нормаль-
ных, терпимых межнациональных отношений. При этом, как отме-
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чает министр регионального развития И. Н. Слюняев, разовые меры 
по предупреждению межнациональных конфликтов неэффективны, 
нужны современные системные методы и подходы, в частности, под-
держка медийных проектов, направленных на укрепление граждан-
ского единства, создание специализированных рубрик и тематиче-
ских передач на телевидении и радио, посвященных этнокультурным 
проблемам (см. также [3]).
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЗА 1990–2010 гг.

В последнее время все большее внимание ученых различных об-
ластей науки привлекают проблемы демографии. Причинами этого 
являются резко усилившиеся в последнее время динамика и слож-
ность демографических процессов в мире, России в целом и ее регио-
нах. Повысилась и общественная значимость этих вопросов. Ключе-
выми проблемами являются низкий уровень рождаемости, усилив-
шиеся миграционные процессы, а также комплекс проблем, поро-
ждаемых старением общества [1].

На международных научных семинарах «Демографические вызо-
вы стареющих обществ» и «Демографическая безопасность как фак-
тор устойчивого развития регионов России», проходивших в Алтай-
ском государственном университете 6–9 ноября 2012 г. и 27 июня — 
4 июля 2013 г., затрагивался вопрос прогнозирования демографиче-
ской ситуации в России в целом и Алтайском крае. Было отмечено, что 
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варианты прогнозов значительно различаются в зависимости от ис-
ходной информации и предпосылок, из которых исходят исследовате-
ли [2]. И это на первый взгляд не совсем понятно, поскольку общий 
алгоритм прогнозирования, основывающийся на существующей по-
ловозрастной структуре населения, показателях рождаемости и воз-
растной смертности, известен. Одинаковы исходные данные, а раз-
личия могут следовать из различных оценок рождаемости, которая 
также достаточно инерционна и не испытывает резких колебаний.

Тем не менее факторов, плохо поддающихся предвидению, доста-
точно, и важнейшим среди них становится фактор миграции. Попро-
буем рассмотреть в общих чертах возможности традиционного про-
гнозирования демографической ситуации с использованием мате-
риалов Всероссийской переписи населения 2010 г., представленных 
на сайте Росстата [3; 4].

Рассмотрим таблицу, в которой по строкам расположена числен-
ность населения возрастных групп последовательно в 1990, 2000, 
2005 и 2010 гг. На основе таких данных возможно будет расчитать 
показатели дожития до следующих трех возрастных групп и соста-
вить прогнозы численности населения, экстраполируя существую-
щие тенденции.

Таблица 1
Изменение численности возрастных групп в РФ  

за 1990–2010 гг. (тыс. чел.)

Возраст 
в 1990 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. Возраст 

в 2009 г.

7668 0–4

6864 7091 5–9

6364 6534 6610 10–14

8283 8467 8389 15–19

0–4 11728 12045 12240 12169 20–24

5–9 11599 11990 12266 11982 25–29

10–14 10696 10828 10940 10980 30–34

15–19 10133 10254 10211 10172 35–39

20–24 8756 9512 9410 9241 40–44

25–29 12062 11937 11666 10672 45–49

30–34 12907 12409 11884 11482 50–54

35–39 11891 11213 10517 10022 55–59

40–44 9075 8341 7654 7832 60–64
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Возраст 
в 1990 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. Возраст 

в 2009 г.

45–49 6589 5826 5180 4002 65–69

50–54 10325 8748 7510 6457 70–74

55–59 7834 6115 4896 3552 75–79

60–64 8684 6071 4369 2871 80–84

65–69 5005 3027 1857 1330 85 и более

70–74 3366 1510 1030

75–79 3449 1250

80–84 1812

85 и более 933

Всего 146844 145723 143495 142004

На этом прогнозирование и завершается, поскольку вырисовыва-
ется нетипичная картина. Вместо ожидаемого сокращения численно-
сти возрастных групп со временем в силу смертности по различным 
причинам наблюдается противоположное явление. Во всех возраст-
ных группах до 30–34 лет зафиксирован прирост или стабилизация 
численности населения (выделено шрифтом).

Например, в 1990 г. отмечено 11728 тыс. чел. в возрасте от рожде-
ния до 4 лет. Через 10 лет их становится 12045 тыс. чел., т. е. на 317 тыс. 
чел. больше, в 2005 г.— 12240 тыс. чел. и в 2010 г.— 12169 тыс. чел. 
А группа родившихся в 1996–2000 г., которым в 2000 г. было 0–4 года, 
увеличилась c первоначальных 6364 тыс. чел. до 6534 тыс. чел. 
в 2005 г. и до 6610 тыс. чел. в 2010 г.

При этом оценить возрастную смертность невозможно. В стар-
ших возрастах происходит ожидаемое сокращение численности, 
однако вряд ли можно принимать эти цифры к расчетам, посколь-
ку факторы, диктующие ситуацию в молодых возрастах, с большой 
вероятностью действуют во всех возрастных интервалах и искажа-
ют картину.

Полагаем, что основной вклад в данную ситуацию вносит фактор 
миграции, причем действие его не снижается вместе с сокращением 
иммиграции русскоязычного населения из СНГ в Россию, а оказыва-
ется стабильным на протяжении всего периода 1990–2010 гг. В связи 
с этим для дальнейшего демографического прогнозирования стано-
вятся необходимыми данные по миграции с половозрастными харак-
теристиками. Простое сопоставление убедительно показывает, что 

Окончание таблицы 1
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без учета миграционных процессов становится невозможным демо-
графическое прогнозирование даже в условиях России, где масштаб-
ные миграционные процессы только разворачиваются.

Такова ситуация в отношении России в целом. Однако регионы 
страны весьма разнородны, и в них могут протекать специфические 
процессы. Рассмотрим положение в Алтайском крае. В первую оче-
редь отметим, что половозрастная структура в крае близка к таковой 
в России в целом, о чем свидетельствует таблица 2.

Таблица 2
Половозрастная структура населения РФ и Алтайского края

Возраст, 
лет: В процентах к итогу Число женщин на 1000 мужчин

РФ Алтайский 
край

Отклоне-
ние (+ –) РФ Алтайский 

край
Отклоне-
ние (+ –) 

0–4 5,6 5,8 0,2 951 946 –5

5–9 5,0 5,2 0,2 953 948 –5

10–14 4,6 4,5 –0,1 953 954 1

15–19 5,9 5,5 –0,4 961 988 27

20–24 8,5 7,9 –0,6 972 1004 32

25–29 8,4 8,3 –0,1 994 1007 13

30–34 7,7 7,6 –0,1 1021 1047 26

35–39 7,1 7,1 0,0 1046 1074 28

40–44 6,5 5,8 –0,7 1065 1078 13

45–49 7,5 7,1 –0,4 1118 1116 –2

50–54 8,0 8,9 0,9 1188 1163 –25

55–59 7,0 7,7 0,7 1303 1250 –53

60–64 5,5 5,9 0,4 1414 1351 –63

65–69 2,8 2,5 –0,3 1683 1660 –23

70–74 4,5 4,5 0,0 1962 1878 –84

75–79 2,5 2,5 0,0 2325 2143 –182

80–84 2,0 2,2 0,2 2939 2886 –53

85 и более 0,9 1,0 0,1 4557 4984 427

Всего 100,0 100 0,0 1163 1165 2

В отношении динамики возрастных групп приведем данные 
за 2000 и 2010 гг., расположив их аналогично таблице 1.



206

Таблица 3
Изменение численности возрастных групп населения 

в Алтайском крае за 2000–2010 гг. (чел.)

Возраст 
в 2000 г. 2000 г. 2010 г. Возраст в 2010 г. Вероятность 

дожития

140690 0–4

125884 5–9

0–4 113728 106388 10–14 0,93546

5–9 144806 133873 15–19 0,924499

10–14 219436 191476 20–24 0,872582

15–19 233483 201416 25–29 0,862658

20–24 205438 183905 30–34 0,895185

25–29 190630 171995 35–39 0,902245

30–34 158911 141239 40–44 0,888793

35–39 209597 170921 45–49 0,815474

40–44 243044 215821 50–54 0,887991

45–49 207591 184825 55–59 0,890332

50–54 149145 141518 60–64 0,948862

55–59 93866 60786 65–69 0,647583

60–64 150876 108814 70–74 0,721215

65–69 110654 61072 75–79 0,551919

70–74 115944 53229 80–84 0,459092

75–79 55480 22741 85 и выше 0,409895

80-– 27168

85 и выше 23785

Всего: 2653582 2419755

Как видно, в крае наблюдается картина естественной динамики 
возрастных групп. Коэффициенты дожития близки к обычным значе-
ниям, наблюдаются известные эффекты, как, например, резкий рост 
смертности сразу после выхода на пенсию с последующим ее сниже-
нием. Имеются и нетипичные результаты, как в группе 50–54 года 
при ее дожитии до 60–64 лет с вероятностью 0,948. Таким образом, 
данные по Алтайскому краю можно использовать для оценочного 
прогнозирования, поскольку фактор миграции в крае, как известно, 
еще не приобрел существенных масштабов. Однако имея в виду си-
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туацию с молодыми возрастами в стране в целом, для повышения на-
дежности прогнозов необходимо иметь данные и по миграции в Ал-
тайском крае с точки зрения ее возрастной структуры.

Сходство же демографической структуры Алтайского края и Рос-
сии дает основания распространить прогнозную ситуацию в регио-
не на Россию в целом. Низкий уровень миграции в крае позволяет 
выделить ту базовую часть прогноза для страны в целом, которая 
формировалась бы при незначительном влиянии фактора миграции.
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А. Д. Абашина, И. А. Зилинских, К. Н. Юрченко  
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ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Социальный статус каждой возрастной группы и ее влияние в об-
ществе тесно связаны с экономической продуктивностью этой груп-
пы. В аграрных обществах пожилые люди имеют высокий статус 
и являются объектом внимания. Высоко ценятся жизненный опыт 
и знания этих людей, особенно в дописьменных обществах, где зна-
ния передаются устно. Между тем в обществах с высоким уровнем 
индустриализации и урбанизации статус пожилых людей заметно 
изменился, уменьшив их значение, а в некоторых случаях даже до-
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стиг негативного отношения к старым людям — эйджизма (дискри-
минация человека на основании его возраста). Оказывается, физи-
ческая неспособность пожилых людей трудиться имеет относитель-
но небольшую роль, а за потерю значения отвечают иные факторы. 
Среди них наибольшую роль играет постоянное введение новых тех-
нологий, которые требуют непрерывного образования и трениров-
ки, которые в меньшей мере доступны старым людям. Определенную 
роль играет большое число достаточно крепких старых работников, 
которые ограничивают возможности трудоустройства новому поко-
лению, и уменьшение количества людей, которые работают на себя, 
что могло бы дать старым людям возможность постепенного сниже-
ния количества работы. В связи с общим повышением уровня обра-
зования опыт старых людей, наоборот, играет все меньшую роль [1].

Хотя в некоторых областях старые люди сохраняют высокую ак-
тивность, например в политике, в общем случае все чаще с оконча-
нием наиболее продуктивного периода жизни они уходят на пенсию, 
что приводит к проблемам психологической адаптации к новым усло-
виям. В первую очередь проблемы появляются в связи с уменьшени-
ем влияния старых людей, чувства собственной невостребованности 
и наличия значительного количества свободного времени.

В современном российском обществе сложился набор стереоти-
пов, включающих в себя следующие установки: все старики похожи 
друг на друга; пожилые люди социально изолированы; большинство 
пожилых людей имеет слабое здоровье; увольнение с работы поро-
ждает больше проблем для мужчин, чем для женщин; большинство 
старых людей изолировано от своих семей или пренебрегают ими; 
в этом возрасте половой жизнью не интересуются или просто не спо-
собны к ней; старый человек не может учиться; умственные качества 
с возрастом ухудшаются.

Следует отметить, что фактически все вышеперечисленные сте-
реотипы транслируются СМИ, что, безусловно, влияет на обеспече-
ние социально-психологической безопасности человека пожилого 
возраста. Например, на телеэкране они, как правило, показаны зани-
мающимися относительно тривиальными видами деятельности: си-
дящими у подъезда на лавочке или дома в кресле-качалке. Или, на-
пример, такой идентификационный «ярлык» пожилого: человек, от-
личающийся физической слабостью, недовольный брюзга, который 
в том или ином телесериале в лучшем случае является забавной и ко-
мичной фигурой, а в худшем — превращается в посмешище и объект 
презрения. В целом, в отличие от большинства необычайно привлека-
тельных молодых мужчин и женщин на телеэкране, «телевизионные» 
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старики часто показаны сгорбленными, с волосами мышиного цвета, 
морщинистыми, одетыми в старомодные и безвкусные одежды. На-
меренно или нет, это также способствует тому, что пожилых начина-
ют воспринимать в негативном социально-психологическом ключе.

Интересный вид исключений из этих общих тенденций можно 
увидеть в коммерческой рекламе. Хотя пожилые люди представлены 
в ней мало, но и характеристика их несколько иная. Они часто пред-
стают в образе «молодых стариков», почти лишенных стереотипных 
признаков старения, кроме седых волос, которые являются их неиз-
менным атрибутом. В рекламе, несмотря на проблемы со здоровьем, 
пожилые люди бодры и энергичны. Отсутствует облысение, морщи-
ны, неряшливость и неподобающий вид, т. е. нет отталкивающих со-
циально-психологических характеристик, и старые люди изображе-
ны исключительно в позитивном ключе. Однако вопреки всем несо-
ответствиям в изображении пожилых людей на экране, последние 
являются безусловными лидерами-потребителями продукции СМИ, 
особенно телепрограмм.

Между тем ряд исследований, посвященных реальным возможно-
стям пожилых людей, свидетельствует об обратном. Старение, с точ-
ки зрения И. А. Григорьевой, «не может рассматриваться как деструк-
ция, уменьшение всех способностей и возможностей… и в старости 
продолжается процесс психического развития, способствующий от-
носительной стабилизации на новом уровне» [2]. Пожилому возрасту, 
как и другим периодам развития, присущи не только недостатки раз-
вития, но и достоинства, облегчающие задачу адаптации к старости.

В научной литературе, касающейся проблем пожилого населения, 
можно выделить три основные позиции, которые определяют направ-
ление исследований и предлагаемые авторами меры социальной по-
литики. Наиболее распространенной является точка зрения, что по-
жилые — это прежде всего обездоленные люди, нуждающиеся в аде-
кватном социальном обеспечении. Другое мнение, разделяемое и са-
мими пожилыми людьми, что эта группа населения представляет зна-
чительный человеческий потенциал, который может и должен быть 
вовлечен в социально активную жизнь. Третья позиция в явном виде 
проявляется редко, но отчетливо прослеживается при обсуждении со-
циальной политики: пожилые — это социальный балласт общества, 
тормозящий реформы [1, с. 52].

Согласно данным различных социологических исследований, про-
водимых в последнее время, население России будет продолжать ста-
реть, причем нарастающими темпами. Так, с 1959 по 2009 г. доля лиц 
пенсионного возраста поднялась с 11,8 до 24,8 %, а доля лиц трудо-
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способного возраста осталась практически прежней, соответствен-
но– 58,4 и 58,5 % [2, с. 307]. Одна из возможных стратегий, способ-
ных в определенной степени смягчить социально-экономические по-
следствия старения населения, это вовлечение пожилых людей в сфе-
ру занятости. Однако в ходе исследования рынка труда и профессио-
нальной карьеры в поздний период жизни выяснилось, что даже са-
мые удачные предприниматели считают 50-летний возраст рубежом 
карьеры. Сложность решения задачи привлечения пожилых людей 
в сферу занятости усугубляется отсутствием соответствующего опы-
та в историческом прошлом [3, с. 100]. Кроме того, медикализация 
старения, доминирование медицинской модели старости в публич-
ном дискурсе обусловили легитимацию раннего выхода на пенсию 
и сведение всех жизненных планов и интересов к домашней неопла-
чиваемой работе. Многие из «вытолкнутых» на пенсию не потеряли 
мотивацию к работе, хотели бы продолжить трудовую деятельность, 
однако на практике сталкиваются с серьезными трудностями, связан-
ными с низкими социальными квалификациями. Нередко их ожида-
ния и надежды на возможное продолжение трудовой деятельности 
оборачиваются разочарованиями и неприятностями.

Поэтому важное значение в современных условиях приобретают 
институты социальной защиты пенсионеров, межведомственная ра-
бота по организации социальной поддержки пожилых людей. Это свя-
зано не только с увеличением удельного веса пожилых людей в соста-
ве населения, изменением социального статуса человека в старости, 
прекращением или ограничением трудовой деятельности, но и с транс-
формацией ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, 
а также возникновением различных затруднений как в социально-бы-
товой, так и в психологической адаптации к новым условиям. Все это 
диктует необходимость выработки и реализации специфических под-
ходов, форм и методов социальной работы с пенсионерами и пожилы-
ми людьми. Так, например, для пожилых людей характерно сопротив-
ление изменениям, хотя в большей мере это поясняется не неспособ-
ностью к приспосабливаемости, а увеличением толерантности. В по-
мощь приспосабливаемости пожилых людей к новым условиям разра-
батываются специальные учебные программы, рассчитанные на эту ка-
тегорию людей. Реализуются они в «университетах» и «школах» треть-
его возраста, включенных в систему социальной защиты населения.

В связи со снижением способности выполнять большинство типов 
работ в индустриальных и постиндустриальных обществах пожилые 
люди постепенно теряют источники дохода. Таким образом, они дол-
жны полагаться на собственные накопления, помощь детей и обще-
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ства. Из-за меньшей уверенности в будущем пожилые люди отлича-
ются тенденцией к сбережению и инвестированию средств вместо 
траты их на потребительские товары. На уровне государства старое 
население выбывает из рабочей силы, увеличивая нагрузку на актив-
ных работников и открывая дорогу к автоматизации производства.

Государственные социальные программы, помогающие людям пре-
клонного возраста существовать в обществе, известны со времен Рим-
ской империи. В средневековой Европе первый закон об ответственно-
сти государства перед пожилыми людьми был принят в Англии в 1601 г. 
Собственно пенсии были впервые введены в 1880 г. Отто фон Бисмар-
ком в Германии. Сегодня большинство государств имеет какую-либо 
форму программ социального обеспечения для граждан преклонного 
возраста. Хотя эти государственные программы и облегчают тяжесть 
старости, они не приводят пожилых людей к уровню дохода, характер-
ному для трудоспособного населения в молодом возрасте.

Одной из основных проблем пожилых людей как социальной груп-
пы является одиночество. Для пожилых людей характерны значитель-
ные изменения в жизненных условиях и обстановке, общественных 
и семейных ролях, характере социальных и дружеских контактов, что 
в итоге ведет к потере жизненных целей и смысла жизни. С возрастом 
резко сужается круг общения пожилых людей. Чаще всего остается 
только узкий семейный круг. С точки зрения молодого поколения — 
ситуация, близкая к домашнему аресту или самоизоляции. Но сами 
пожилые не воспринимают данное положение столь трагически: 70 % 
пожилых утверждают, что общения с детьми для них достаточно, чет-
верть сетует, что видятся с детьми реже, чем хотелось бы [3, с. 101].

В современном мире существует многовариантность как в опре-
делении старения, так и в отношении к нему [4]. Например, пенси-
онный возраст варьируется между странами в диапазоне от 55 до 70 
лет. В первую очередь эта разница объясняется различиями в сред-
ней продолжительности жизни и трудоспособности пожилых людей. 
В дополнение, как уже указывалось выше, наблюдаются значитель-
ные различия между индустриальными и традиционными аграрны-
ми обществами. Тогда как в первых значение пожилых людей незна-
чительно, в последних старость является признаком мудрости, а ста-
рые люди имеют большое влияние на общество.
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Н. В. Вараксина (Барнаул)

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА В СТАРЕЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ

Социальные проблемы людей пожилого возраста, их социальный 
статус, место в современном обществе, социальной структуре в раз-
личных социальных системах, общностях, собственной семье, взаи-
моотношения с другими возрастными группами, изменение лично-
сти с возрастом — все это на сегодняшний момент является предме-
том специальных социологических исследований.

Признание демографического вступления человечества в пору зре-
лости и тех перспектив, которые она открывает для развития более 
комплексных представлений и возможностей в общественной, эко-
номической, культурной и духовной жизни, является отправной точ-
кой для формирования инновационных стратегий адаптации различ-
ных слоев населения к меняющейся внешней среде. В связи с этим ак-
туальным направлением исследований, по мнению автора, является 
определение влияния старения населения на социальную его струк-
туру, взаимоотношения между старшей демографической социаль-
ной группой и иными возрастными группами. Из ныне существую-
щих геронтосоциологических теорий, пытающихся осмыслить фено-
мен старости, заслуживают особого внимания следующие.

Теория разъединения (Э. Каминз и У. Генри) представляет ста-
рение как неизбежное взаимное отчуждение, снижение взаимодей-
ствия между стареющей личностью и обществом, ведущее по мере 
старения к полному дистанцированию. Эту теорию еще называют 
«теорией освобождения», потому что старение в данной трактовке 
освобождает пожилого человека-пенсионера перед всеми обязатель-
ствами обществу [1].
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Американский социолог Роберт Батлер ввел в научный оборот спе-
циальный термин: «эйджеизм» (от английского age — возраст), обо-
значающий дискриминацию, осуществляемую одними возрастными 
группами по отношению к другим. Согласно точке зрения Р. Батлера, 
эйджеизм отражает глубоко укоренившееся среди молодежи и людей 
среднего возраста неприятие старости. Они проявляют личностное 
отвращение и неприязнь к старению, болезням, нетрудоспособности 
и испытывают страх беспомощности, «бесполезности» и «смерти» [1].

Надо отметить, что существует некая разница представлений 
о старости у детей, молодежи и взрослых людей. У детей обычно пред-
ставление о старом человеке отождествляется с образом бабушки или 
дедушки. Они описывают старых людей согласно своим наблюдени-
ям, а также информации, полученной от старших. В описании при-
сутствуют исключительно внешние черты: седые волосы, морщинки, 
сгорбленность, медленная походка, иногда — использование палки 
при ходьбе. Дети старшего возраста описывают пожилого человека 
согласно его психологическим свойствам, занятиям и поведению. Мо-
лодежь склонна признавать за старыми людьми превосходство над 
молодостью. Старый человек оценивается как более мудрый, чем мо-
лодой, его жизнь богаче, он опытен, очень много работал, а сейчас 
приходит пора его заслуженного отдыха. Но также множество моло-
дых людей склонны считать, что молодость — это наивысшая цен-
ность, ибо является возрастом работы, старый же человек уже не ра-
ботоспособен, а значит, не нужен. Старшие возрастные группы ста-
рость ассоциируют с болезнью и с тем, что старым людям нужна по-
мощь. С возрастом стереотип старости постепенно изменяется на бо-
лее позитивный, так как человек чаще начинает размышлять о на-
ступлении собственной старости.

Интересна теория социальной изоляции. Здесь делается акцент 
на изменениях в организации жизни пожилого человека. В первую 
очередь это связывают с выходом на пенсию, что характеризуется 
сворачиванием социальных связей и коммуникаций, а также с от-
делением от детей, которые приобрели самостоятельность, потерей 
близких и знакомых людей, изменением возрастных требований в се-
мье и урбанистическим стилем жизни. Выход на пенсию — это серь-
езный стресс для пожилого человека. Была налажена жизнь, и все 
вдруг надо менять. Для этого периода жизни характерен феномен 
«воскресенья и праздника» [1]. Именно в эти дни человек чувствует 
себя одиноким, ощущает свою ненужность и незанятость. Он нахо-
дится в психологическом состоянии обостренного восприятия своей 
жизни, своего места в ней. Мужчины и женщины по-разному воспри-
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нимают выход на пенсию, так как это связано с различиями в стиле 
жизни обоих полов, сильнейшей идентификацией мужчин с профес-
сиональной ролью, у женщин же с тяжелой домашней работой и се-
мейными обязанностями. Часто после выхода на пенсию сразу воз-
никают болезни. Отмечается необходимость новых адаптационных 
стратегий на финальном этапе жизни, способствующих овладению со-
циально-психологическими механизмами, блокирующими негатив-
ные последствия критических моментов жизни пожилого человека.

Английские психологи Адамс и Хопсон отмечают, что современ-
ное общество легко отторгает субъекта от определенной социаль-
ной группы и бросает его на произвол судьбы. Сам процесс перехода 
от одной социальной позиции к другой совершается в три этапа: се-
грегация (отделение человека от прежнего окружения и разрыв с про-
шлым), транзиция (промежуточное состояние бесстатусности (мар-
гинальное состояние), инкорпорация (последующее включение ин-
дивида в социальную группу в новом качестве).

В оценке межпоколенческого взаимодействия значима и теория 
профилизации личности. В ней анализируются стиль жизни, позиции 
и социокультурные ориентации каждого человека. Проводится ана-
лиз индивидуальных реакций в пожилом возрасте. При этом сохра-
нение жизненной активности рассматривается как позитивный фак-
тор, подчеркивается, что люди с активными жизненными позиция-
ми готовы к изменениям и рассматривают их не как угрозу, а скорее 
как вызов своим возможностям. Квиентистская позиция (безучастие, 
пассивное отношение к окружающему) часто оборачивается стрем-
лением переложить свои проблемы на кого-то другого. В результа-
те человек постоянно выражает чувство неудовольствия, начинает 
искать институты и учреждения, которые решили бы его проблемы. 
Отмечается существование преемственности жизненных стратегий. 
Человек не изменяется, просто с возрастом проявляются черты, ко-
торые скрывались в молодом возрасте [1].

Теория возрастных ценностных асимметрий сосредоточивает свое 
внимание на анализе возрастных ценностных изменениях в обще-
стве, речь идет о размерах и способах получения дохода, об «открыто-
сти» социальных позиций, дающих доступ к воздействию на различ-
ные общественные процессы. Авторы указывают на то, что пожилые 
люди дистанцированы от власти, богатства и престижа и занимают 
маргинальное положение. Возрастная асимметрия проявляется в об-
щественном сознании как смена приоритетов, связанных с упразд-
нением позитивного образа респектабельной старости, престижа со-
лидных манер пожилых и усилением значимости юношеских ценно-
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стей, спортивных игр и развлечений, преклонением перед культом 
богатства и успеха. В развитых странах пенсионеры являются наибо-
лее платежеспособной группой с самым большим расходным капита-
лом. Они занимают значительное место в политике, имеют возмож-
ность путешествовать. Современный рынок на Западе ориентирует-
ся на пожилых людей. Существует сеть магазинов, салонов красоты, 
кафе, которыми владеют пожилые люди, т. е. рынок учитывает воз-
растающее количество пожилых людей, их интересы и потребности.

Теория взаимоотношения модусов времени утверждает, что че-
ловек существует в трех измерениях: прошлое, настоящее и буду-
щее. Жизнь человека постепенно меняется с возрастом, и ее ритм 
приобретает плавный характер, любые факты в жизни становят-
ся событиями, а любые те или иные действия заранее планируют-
ся. Любые нарушения приводят к состоянию психологической не-
удовлетворенности. Для представителей «третьего возраста» харак-
терна прозрачность временных перегородок. Исследователи, кото-
рые изучали обращенность к прошлому у пожилых людей, выяви-
ли: во-первых, что пожилые люди часто пересматривают и переоце-
нивают свою прожитую жизнь; во-вторых, у них постоянно спон-
танно всплывают в сознании эпизоды давно прошедшего. Возвра-
щение в прошлое — это попытка наполнения своей жизни смыслом, 
а также стремление найти точку опоры в жизни. С возрастом убы-
стряется время, незаметно начинают мелькать дни, месяцы, годы. 
Сужается пространство будущего за счет расширения пространства 
прошлого. Воспоминания эмоционально восполняют жизнь пожи-
лого человека, являясь хорошей формой психологической адапта-
ции к изменяющимся условиям жизни. Они способствуют эмоцио-
нальному и интеллектуальному комфорту и спасают от одиночества 
и депрессии. Возвращаясь в прошлое, человек мысленно соприка-
сается с близкими и дорогими людьми, явлениями, переживает по-
ложительные эмоции, связанные с собой [1].

Теория девиации является одной из продуктивных в анализе про-
блем взаимодействия представителей разных поколений. Их основой 
являются представления о некоторых нормах, пределах или идеалах 
развития личности. Пассивность стариков, их социальное отчужде-
ние, уход в себя рассматриваются как варианты отклоняющегося по-
ведения. Старость предстает как вид социальной девиации, возни-
кающей в результате реакции на социальное давление. Она рассма-
тривается как основное звено трансмиссии культуры. Здесь делают-
ся интересные выводы об изменениях содержания, темпов, форм пе-
редачи знаний и опыта от поколения к поколению, связанных с про-
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цессами информатизации современного общества. Отношения ме-
жду поколениями не сводится только к обмену информацией. Про-
исходит передача эмоционального настроя. Например, феномен — 
«бабушкины сказки» — большая ценность. Ребенок с помощью это-
го приобретает опыт эмоционального общения, происходит сотвор-
чество молодых и старых. Но в настоящее время происходит его вы-
падение из воспитательного процесса, что в значительной мере обед-
няет эмоционально-нравственную сферу ребенка, способствует фор-
мированию душевного онемения. Тончайшие узы душевной близости 
и привязанности, авторитет старших, которые формируются только 
в процессе непосредственного тесного общения, значительно смог-
ли бы предотвратить трагедии детских судеб, а также холодную ста-
рость, не согретую заботой и любовью детей и внуков. В российских 
семьях традиционная роль бабушки предстает в выполнении функ-
ции «няни», нежели домашней воспитательницы. Бабушки (дедушки) 
обычно не принимают жизненно важных для семьи решений, а в ос-
новном выполняют вспомогательные функции неоплачиваемого до-
машнего труда и ухода за ребенком. Преобладает потребительская 
модель отношения к старшему поколению [2].

Привилегией старости является наличие жизненного опыта. Опыт 
старшего поколения берется в расчет, чтобы развить его позитивные 
возможности и избежать повторения его ошибок. От поколения к по-
колению транслируются определенные социальные программы, об-
разцы поведения, которые могут быть двух типов: позитивные об-
разцы и образцы-запреты, фиксирующие негативный опыт, пред-
остерегающий от повторений. В настоящее время признак межпо-
коленной передачи опыта, который обычно связывался с понятием 
«традиции», уже не является характерным, ибо они могут заменять-
ся в рамках одного поколения.

Существуют ли какие-либо особенности психологии пожилого 
и более старшего возраста? Безусловно. Но, к сожалению, мало кто 
знает эту элементарную истину и понимает, что поступки, реакции 
пожилого человека следует оценивать с поправкой на возраст, что 
у разных возрастных групп разнятся ценностные установки.

Изменения в характере пожилого человека объясняются ослабле-
нием контроля над собственными реакциями, возможно, что те чер-
ты, которые раньше удавалось маскировать, понимая их непривлека-
тельность, вышли на поверхность. Кроме того, этому возрасту свой-
ствен эгоцентризм, нетерпимость к каждому, кто не проявляет долж-
ного внимания, причем это «должное» на самом высоком уровне. Все 
окружающие зачисляются в эгоисты, коль скоро они не поглощены 
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заботой о старом человеке. Как говорят, «Эгоист — это тот, кто лю-
бит себя больше, чем меня».

Характерологические изменения, свойственные этому возрасту, 
можно классифицировать по трем сферам. В интеллектуальной по-
являются трудности в приобретении новых знаний и представлений, 
в приспособлении к непредвиденным обстоятельствам. Трудными 
могут оказаться самые разные обстоятельства и те, которые сравни-
тельно легко преодолевались в молодые годы (переезд на новую квар-
тиру, болезнь, собственная или кого-то из близких), а тем более пре-
жде не встречавшиеся (смерть супруга, ограниченность в передви-
жении, вызванная параличом, полная или частичная потеря зрения). 
В эмоциональной сфере — неконтролируемое усиление аффектив-
ных реакций (сильное нервное возбуждение), со склонностью к бес-
причинной грусти, к легко появляющейся слезливости. Поводом для 
реакции может послужить кинофильм о прошлых временах, и не по-
тому, что жаль эти времена, а жаль себя в этих временах, или разби-
тая чайная чашка, и опять не чашку жаль, а то, что вместе с ней ухо-
дит что-то памятное. В моральной сфере — отказ от адаптации к но-
вым нормам морали, манерам поведения. Резкая, доходящая до гру-
бости, критика этих норм и манер.

Отечественный ученый В. В. Болтенко выделил ряд этапов психо-
логического старения, которые собственно не зависят от паспорт-
ного возраста.

На первом этапе сохраняется связь с тем видом деятельности, ко-
торый был ведущим для человека до выхода на пенсию, как правило, 
этот вид деятельности был непосредственно связан с профессией пен-
сионера. Эта связь может быть непосредственной, в форме эпизоди-
ческого участия в выполнении прежней работы. А может быть опо-
средованной через чтение специальной литературы, написание ста-
тей на профессиональные темы. Если же эта связь обрывается сра-
зу же после ухода на пенсию, то, минуя первый этап, человек попа-
дает во второй.

На втором этапе наблюдается сужение круга интересов за счет вы-
падения профессиональных привязанностей. В общении с окружаю-
щими уже преобладают разговоры на бытовые темы, обсуждение те-
левизионных новостей, семейных событий, успехов или неудач де-
тей и внуков. В группах таких людей уже трудно различить, кто был 
инженером, а кто врачом, кто был бухгалтером, а кто профессором 
философии [2].

На третьем этапе главным становится забота о личном здоровье. 
Оно становится любимой темой для разговора: о лекарствах, спо-
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собах лечения, травах… И в газетах, и в телепередачах на эти темы 
обращается особое внимание. Наиболее значимым в жизни челове-
ком становится участковый врач, его профессиональные и личност-
ные качества.

На четвертом этапе смыслом жизни становится сохранение самой 
жизни. Круг общения сужен до предела: лечащий врач, социальный 
работник, те из членов семьи, которые поддерживают личный ком-
форт пенсионера, соседи самого ближнего расстояния. Для прили-
чия или по привычке — редкие телефонные разговоры со старыми 
знакомыми-ровесниками.

И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потребностей 
чисто витального характера (еда, покой, сон…), эмоциональность 
и общение почти отсутствуют.

Как и всякая схема, эта достаточно условна: на первом этапе 
присутствуют потребности всех пяти этапов, на втором — четырех, 
на третьем — трех, втором — двух и только на пятом остаются одни 
витальные потребности.

Нужно отметить, что в ХХ в. обострилась проблема единства куль-
тур. Раньше культура не делилась на «молодежную» и «взрослую» 
(независимо от возраста все пели одни и те же песни, слушали одну 
и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы), а теперь у различ-
ных поколений появились серьезные отличия в ценностных ориента-
ция, в моде, в способах коммуникации и образе жизни в целом. Это 
затрудняет и осложняет общение двух поколений.

В традиционных обществах место каждого человека было опреде-
лено с момента рождения, проблема личности там не стоит как само-
стоятельная, способы взаимосвязи поколений, передачи опыта опре-
делены и неизменяемы. Иная картина в современном динамичном 
обществе, которое постоянно ставит перед каждым новом поколени-
ем проблемы и задачи самоутверждения, выбора путей своего разви-
тия. В таком обществе опыт предыдущих поколений не может полно-
стью отвечать задачам настоящего и будущего. Не остаются неизмен-
ными и сами механизмы трансляции опыта, соответственно, форми-
руется «образ» каждого поколения.

Анализ ценностных аспектов взаимосвязей и взаимоотношений 
поколений тоже очень важен, так как изменилась система ценностей. 
Меняются и механизмы «социального наследования», и способы са-
моутверждения новых поколений. Сейчас молодежь обрела большую 
самостоятельность, в том числе и в выборе того, что она восприни-
мает из прошлого, и вместе с тем усилилось в детерминации ее по-
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ведения влияние материальных соображений и экономических фак-
торов. Ломается прежний, преимущественный традиционалистский 
механизм социального наследования, а новый механизм, способный 
ограждать молодежь от антиобщественных влияний, настроений, по-
ступков, еще не сформировался.

Дистанцированность поколений повлияла на изменение отно-
шения молодежи к пожилым людям. Так как молодое поколение 
не имеет ясного представления о жизни пожилых, оно склонно дра-
матизировать их социальное положение. Так рождаются стереоти-
пы, когда вероятностный характер сведений о реальности транс-
формируется в категорическое суждение детерминистического ха-
рактера. Пожилых людей воспринимают как больных, бедных, оди-
ноких, не имеющих социальной значимости, не способных воспри-
нимать новое [3; 4].

В. Д. Альперович делает вывод о том, что ненависть к старикам ни-
когда не была характерной чертой массового сознания в России. Од-
нако дестабилизация социальной ситуации в нашей стране, фрустри-
рованность сознания людей, живущих в режиме выживания, влияют 
на то, как молодежь воспринимает пожилых людей. Таким образом, 
сфера взаимоотношений поколений в современном обществе явля-
ется сложной для анализа, и здесь необходим комплексный подход: 
она должна рассматриваться с философской, психологической, куль-
турологической и социологической точек зрения.
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С. Г. Максимова, Г. С. Авдеева (Барнаул)

ВОСПРОИЗВОДСТВО РИСКОВАННЫХ ФОРМ 
СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

Стремительное увеличение масштаба глобальных угроз естествен-
ным и культурным основам жизни человечества актуализировало 
в последние десятилетия научный и общественный интерес к про-
блематике социальной безопасности, социальных рисков, социаль-
ного здоровья населения. Современные глобальные социально-эко-
номические процессы (слияние рынков, миграция, межэтнические 
конфликты, демографический спад в развитых странах, старение на-
селения) находят свое отражение в наиболее острых проблемах рос-
сийского общества. Вместе с тем специфическое геополитическое по-
ложение России, исторически сложившийся многонациональный тип 
государства, наследие советского прошлого, неоднозначные послед-
ствия реформ последних десятилетий делают чрезвычайно важной 
задачу сохранения целостности страны и формирования единой гра-
жданской идентичности. Однако разнородность населения по этниче-
ским, конфессиональным и иным характеристикам наряду с пробле-
мами бедности и неравномерного распределения природных и фи-
нансовых ресурсов регионов делает особенно острой проблему со-
хранения социальной безопасности. В условиях усложнения совре-
менного общества и человека, ускорения их социокультурного раз-
вития, новой динамики потребностей людей, общественных инсти-
тутов ключевой проблемой становятся вопросы выживания, рацио-
нализации их жизненного пространства, формирования и использо-
вания жизненного потенциала личности [1–4].

В настоящее время наиболее важны анализ и осмысление совре-
менных форм социальных девиаций как элемента общественного бы-
тия. Состояние, уровень, динамика негативных социальных девиа-
ций, в том числе значительного роста потребления наркотиков, рас-
пространения секс-бизнеса и, как следствие, эпидемии социально об-
условленных заболеваний, служат своеобразным зеркалом социаль-
ной действительности. Эксперты отмечают ряд причин и факторов 
данного явления, среди них наиболее важными являются:

* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РГНФ № 12-03-00301 
«Трансформация социальной безопасности региональных социумов в контек-
сте распространения «социальных болезней» в современной России» (2012–
2014).
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— социально-экономический кризис (обнищание значительной 
части населения, массовая безработица, социальное расслое-
ние, маргинализация общества);

— разрушение социокультурной среды (утрата традиций, разру-
шение моральных и поведенческих стереотипов; нарушение 
самоидентификации личности; господство цинизма и соци-
альной несправедливости; потеря жизненных ориентиров);

— общее ухудшение состояния здоровья населения вследствие 
ухудшения питания и недоедания, отрицательного воздействия 
экологических факторов и радиации, наследственной отяго-
щенности и недоступности квалифицированной медицинской 
помощи для значительных слоев общества и др. [5; 6];

— доступность, относительная дешевизна и тотальная реклама 
табака и алкоголя;

— пропаганда наркотиков кино- и видеофильмами, средствами 
массовой информации и шоу-бизнесом;

— наступление организованного наркобизнеса;
— разрушение созданной ранее системы профилактики нарко-

мании и борьбы с ней.
В этой связи обостряются проблемы социального риска, возника-

ет угроза национальным интересам России [7; 8].
В России новый контекст формирования социальных рисков, мас-

сового распространения социальных девиаций, а также социально 
обусловленных болезней потребовал не только расширения спектра 
прикладных исследований, но и поиска оптимальных оснований кон-
цептуального, стратегического видения путей решения появившихся 
проблем, разработки для этого соответствующих технологий [9; 10].

Целью нашего исследования явилась оценка особенностей соци-
альных рисков распространения так называемых социальных болез-
ней в регионе современной России. Экспертиза факторов воспроиз-
водства социальных рисков социальных девиаций основана на ма-
териалах экспертного опроса среди представителей органов законо-
дательной, исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, представителей общественных организаций, научной и педаго-
гической общественности в двух регионах России: Алтайском крае 
и Республике Алтай. В ходе исследования было опрошено по 20 экс-
пертов из каждого региона (всего n = 40).

Данные представлены в следующем виде: ХХ.УУ.000, стр. 0, 
где ХХ — буквенный код секторальной принадлежности эксперта 
(ЗВ – законодательная власть, ИВ — исполнительная власть, ОО — об-
щественная организация, НП — научно-педагогическая обществен-
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ность, МС — органы местного самоуправления), УУ — код региона, 
в котором проживает эксперт (22 — Алтайский край, 04 — Респуб-
лика Алтай), 000 — порядковый номер интервью в пределах регио-
на (001, 002,…, 020), стр.0 — код места расположения ответа в тек-
сте транскрипции интервью.

В ходе анализа было выявлено, что несколько экспертов оценива-
ют рискованные формы сексуального поведения (проституция, ран-
ние половые связи) как самую главную проблему региона.

«Выражается в том, что лица, не достигшие, скажем так, опреде-
ленной зрелости, (пауза) ведут себя и как бы (осуждающе машет го-
ловой), ну, в общем, ведут себя не соответствующе возрасту, а как 
взрослые люди, это, во-первых, во-вторых, как-то страшно стало чи-
тать эти сообщения, считали раньше, что это где-то за границей или 
у нас за Уральскими горами, когда с маленькими детьми… различ-
ного рода нехорошие действия производят, так что считаю, что ужас-
ное происходит.»

Большинство опрошенных высказали мнение, что за последние 
годы в их регионе произошло изменение форм сексуального пове-
дения населения. «Думаю, что, как и везде, сексуальное поведение 
в нашем регионе стало более раскрепощенным» (ЗВ04_014). При 
этом половина экспертов назвали эти изменения резко отрицатель-
ными. «Я только могу сказать, что извращенство, но не только, как 
говорится, однополых, но и между собой [людьми разного пола], т. е. 
потерялось чувство вот… этой ауры, вот этой интимности, ауры свя-
тости, (пауза) чистоты, любви. Вот посмотри [говорят] «давай поза-
нимаемся любовью», вишь, слово-то нашли какое, не сексом, а лю-
бовью, и все и хорошо (пауза). Не надо же путать любовь и секс. Что 
любовь сопровождается сексом, это может быть, но любовь — это ду-
ховная сфера» (НП22_006).

Один из экспертов обозначил мнение, что сексуальное поведение 
стало стабильнее, адекватнее и сдержаннее.

«Ну как бы снизились барьеры, упростилось, с одной стороны, 
но, с другой стороны, секс перестал быть настолько ярким и сладост-
ным запретным плодом… По-моему, вот этот период сексуальной ре-
волюции, которая в Европе прошла там в семидесятые годы, у нас про-
шла в девяностые, и теперь стало более-менее спокойно» (ОО22_008).

Три эксперта отметили отсутствие изменений в сексуальном по-
ведении населения.

«Оно никак не изменилось, как у нас печатали газеты объявления 
(пауза) о секс-досуге, как у нас не создавали полицию нравов, как ее 
создали, так ее и закрыли. И ничего в этом плане не изменилось, т. е. 
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это все открыто, это все на виду, к сожалению, от этого, скажем так, 
нравственность общества не улучшается» (НП22_007).

Содержательный характер изменений форм сексуального пове-
дения населения половина респондентов видят в появлении чувства 
раскрепощенности, свободы, распущенности.

«Ну люди стали более раскованными, у кого тормозов нет — у того 
эта распущенность [проявилась], у кого тормоза есть — стали более 
свободные в этом отношении».

При этом три эксперта для определения изменений используют 
понятие «сексуальная революция»:

«… сексуальная революция, она везде произошла. Собственно, 
сексуальное поведение, да… После того, как это все вышло из тени 
и стало ясно, что в СССР все-таки есть секс, раньше-то у нас секса 
не было, люди стали себя раскрепощенней чувствовать в этом от-
ношении. Раскрепощенней, собственно, в нормальных формах, т. е. 
как [стали] что-то там пробовать с любимыми-нелюбимыми, хотя бы 
с постоянными партнерами, так и [появилось] стремление к беспо-
рядочным связям…»

Три эксперта обозначили в качестве основного показателя изме-
нение возрастных границ, в рамках которых практикуется сексуаль-
ная активность.

«Все стало очень свободно (пауза). И опять-таки из опыта рабо-
ты в техникуме я поняла, что уже лет с четырнадцати это вполне 
уже пройденный этап для многих, не только юношей, но и девушек. 
И в пятнадцать лет рожают, причем достаточно много» (НП04_01).

Два эксперта отметили изменения в представлениях о девиации, 
пороке.

«… Да, это сейчас, последние, наверное, лет 10, уже не считается по-
роком. То, что раньше считалось пороком, — сейчас это одна из норм. 
Беспорядочная смена партнеров, групповые всяческие мероприятия, 
гомосексуальность, различные формы [сексуального поведения] — это 
тоже уже не считается девиацией, это считается нормой».

Два эксперта, во-первых, в качестве ключевой характеристики 
назвали рост количества беспорядочности связей:

«У нас всем известна фраза «секса раньше не было в Советском 
Союзе», сейчас он есть, но опять же из-за того, что уровень нрав-
ственных ценностей понизился, с моей точки зрения. И отношение 
[к нему] уже более простое у молодежи. Вот, беспорядочные связи — 
есть такой момент, это считается совершенно нормальным. … рань-
ше классики писали «не давай поцелуя без любви», сейчас уже об этом 
никто не вспоминает. Я сожалею об этом, но это все идет как раз от-
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того, что, как мы говорили, меняются ценностные ориентации. Это, 
конечно, к [отрицательным] последствиям приводит: и беременность 
молодых девушек, и аборты, и, опять же, здоровье»;

во-вторых, отметили появление гомосексуальных связей:
«Вчера на концерте была певица-лесбиянка, там весьма специ-

фические парочки были. Так интересно, посмотрела на них вблизи. 
Ну изменилось в этом плане [то, что] очень много стало форм сексу-
ального поведения, раньше если это и было, но было не видно… То, 
что было раньше уголовным преступлением, стало нормой»;

в-третьих, узнали о явлениях группового секса, сексуальной оза-
боченности, распространенности секс-бизнеса:

«Безусловно, сексуальная расхлябанность, распущенность, потеря 
каких-то (пауза) моральных и морально-нравственных устоев. Эти 
полуголые девицы… они приводят просто в состояние (пауза) вызы-
вают недоумение — так скажем» (НП22_18).

Трое экспертов затруднились определить содержательную харак-
теристику изменений сексуального поведения населения:

«(пауза) Как бы всем известно, что это древнейшая профессия, 
так что причина здесь в самой, видимо, в самой природе общества… 
Какие-то элементы заложены [в человеке изначально], когда-то это 
более востребовано, когда-то менее востребовано. Но, безусловно, 
мы можем видеть, что есть некая престижность этого вида деятель-
ности. Когда-то, двадцать лет назад, это же считалось крайне позор-
ным (пауза). В любом случае, сейчас это считается чуть ли в прямом 
смысле профессией, да? Это изменение общественного статуса, ни-
каких там новых сексуальных потребностей не появилось. А вот об-
щественный статус этого вида деятельности изменился».

В качестве причины изменения характера сексуального поведе-
ния 20 % экспертов называли активное освещение в СМИ вопросов, 
связанных с сексом.

«А это хорошие пиар-акции, с точки зрения нашего телевиде-
ния и СМИ, ведь смотрите, как показывают проституток, они во-
обще в шоколаде. За ними следят, у них есть сутенеры… Да, сейчас 
очень много показывают, как их отдают в рабство. Но при этом по-
казывают, как она хорошо выглядит, она одета, т. е. это определен-
ные пиар-акции…»

Существование возрастных различий в сексуальном поведении 
населения констатируют все эксперты. Респонденты отмечают боль-
шую свободу молодого поколения (11 %), готовность пробовать раз-
ные формы сексуального поведения (1 %), активность (2 %), большее 
количество сексуальных партнеров (2 %). Молодежь воспринимается 
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как группа риска, подверженная деструктивному воздействию (2 %). 
Старшее поколение описывается как ориентированное на создание 
семьи и серьезные отношения (2 %), обладающее более строгой мо-
ралью в сексуальном поведении (3 %), придерживающееся традиций 
(3 %). 4 % экспертов обусловили возрастные различия в сексуальном 
поведении только физиологическими изменениями.

Здоровые сексуальные отношения, по мнению четырех экспертов, 
включают в себя уважительные, любовные отношения, основанные 
на ухаживании и доверии.

«Ну, это отношении между мужчиной и женщиной, между кото-
рыми [существуют] не только сексуальные отношения… но и ка-
кие-то другие, любовные, прежде всего уважительные отношения 
к друг другу».

20 % экспертов отмечают, что здоровые сексуальные отношения воз-
можны только между мужчиной и женщиной: «Это должно быть стан-
дартно, что это мужчина и женщина, а не как-то по-другому (смеется)»;

13 % — только между мужем и женой, состоящими в браке:  
«… я не осуждаю тех людей, которые не соблюдают этого, но идеал — 
это прежде всего семья. Желательно все-таки [иметь] зарегистриро-
ванный брак, а не гражданский, более устойчивые и ответственные 
отношения. Примерно так»;

12 % — только с одним партнером. «Здоровых во всех смыслах… 
Я, может быть, покажусь очень консервативным, но все-таки должна 
быть определенная верность людей друг другу, серьезность в этом 
плане, в идеале».

В представлениях 11 % экспертов здоровые сексуальные отноше-
ния — это отношения традиционные, как в сказке и фильме, или ори-
ентированные на семью, брак: «Все-таки моногамные отношения 
я считаю более здоровыми. … моногамные — основанные на взаим-
ной любви, ну и семейных обязательствах» (ЗВ04_014).

По мнению 9 % респондентов, здоровые сексуальные отношения 
включают заботу о здоровье и предохранении: «… если люди зани-
маются этим [сексом] не для того, что бы продлить семейный род, 
то они должны принимать все меры… предохранения, чтобы потом 
не возникало ненужных проблем».

7 % экспертов отмечают, что здоровые сексуальные отношения 
не должны быть случайными и беспорядочными: «Мои представления 
(смеется), о-ох, они не должны быть случайными и беспорядочными».

Сознательный возраст как критерий здоровых сексуальных отно-
шений называют 7 % опрошенных: «… ну, во-первых, это (пауза) дол-
жен быть сознательный возраст, скажем так…»
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4 % экспертов считают здоровыми длительные сексуальные отно-
шения: «(продолжительная пауза) да… сексуальные отношения на-
чинаются в возрасте… когда человек… и физически готов к этому… 
и психологически, Он уже знает все последствия и может отдавать от-
чет своим действиям, ну и когда… отношения эти складываются ме-
жду… как бы… в постоянных отношениях…» (ИВ04_015).

3 % опрошенных отмечают, что в сексуальных отношениях не дол-
жно быть жесткой нормы: «Мои представления о здоровых сексуаль-
ных отношениях — с любимым либо с мужем, с которым, в общем-то, 
все разрешено (смеется)».

По мнению некоторых экспертов, здоровые сексуальные 
отношения:

а) не должны афишироваться (один эксперт);
б) должны быть направлены на продление рода (один эксперт):
«Я считаю, здоровые сексуальные отношения — это отношения 

между мужчиной и женщиной. Наверное, создание семьи. Да? Ро-
ждение здоровых детей» (НП04_006);

в) основаны на рассудительности, ценностях, здоровом образе 
жизни (один эксперт);

г) включать в себя удовлетворенность (один эксперт):
«Эти представления укладываются в концепцию культуры здоро-

вого образа жизни, о которых я говорил, она достаточно известна, 
она транслируема. В основе, предвидя остальные все вопросы, зара-
нее, чтобы ответить заранее, в основе всего, в любых видах поведения 
в разных сферах должен лежать разум, рассудительность, ценностные 
ориентиры. Если этого нет, то разные модели могут быть с самыми 
неожиданными последствиями. Разум, рассудительность, здоровый 
уровень духовной культуры в обществе — они позволят нам избежать 
тех негативных последствий, которые, безусловно, имеются при ги-
пертрофированной свободе сексуально-половых отношений, которые 
активно навязываются, опять же, средствами массовой информации».

В вопросе об отношении к внедрению программ полового воспи-
тания в школах 53 % отметили, что это необходимо; 19 % оказались 
против них. В связи с противоречивостью и эмоциональной насыщен-
ностью поступающей информации 2 % экспертов затруднились вы-
сказаться на данную тему, 17 % определили свою позицию как двой-
ственную. 5 % отметили, что программы полового воспитания раз-
вращают детей; 9 % считают, что половым воспитанием должны за-
ниматься только родители в семье, 12 % — только специалисты. 1 % 
приводят в качестве аргумента против программ полового воспита-
ния противостояние церкви. 1 % экспертов считают, что профилак-
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тическая роль полового воспитания преувеличена. 1 % опрошенных 
уверены в том, что у молодежи уже достаточно информации о сексу-
альном поведении.

«Знаете, мне очень сложно говорить потому, что информация по-
ступает очень эмоционально окрашенная, причем с обеих сторон, как 
со стороны сторонников, а именно, что это позволяет решить про-
блемы тех же абортов, … многих венерических заболеваний, СПИДА 
и всего прочего, так и со стороны противников, прежде всего той же 
церкви, консервативно настроенных лиц, что это чуть ли не приуче-
ние к разврату и так далее. Честно скажу, я сам ни одного учебника 
по половому воспитанию не держал в руках, я не берусь судить, что 
там на самом деле написано, но, на мой взгляд, все равно … преуве-
личивается представления о том, что, дескать, научим, как, извиня-
юсь, презервативом пользоваться, да и в миг у нас заболевания ис-
чезнут! Ну не настолько тупая у нас молодежь, чтобы вообще не знать, 
что это такое (пауза). Двойственное отношение у меня к этому, ну, на-
верное, пока скорее все-таки отрицательное. Об этом, наверное, надо 
говорить очень осторожно, по принципу не навредить…»

При оценке возраста, в котором необходимо вводить в школах 
курс полового воспитания, мнения экспертов распределились следую-
щим образом: 20 % — среднее школьное звено (5–8 классы), 15 % — 
детские сады, 7 % — начальное школьное звено, 1 % — 17 лет и стар-
ше. 14 % экспертов считают, что нужно исследовать, когда половое 
воспитание становится актуальным, и вводить программы в соответ-
ствии с полученными результатами.

Эксперты отмечают, что половым воспитанием должны занимать-
ся психологи (36 %) и психофизиологии (3 %), медики (30 %), педа-
гоги (20 %), сексологи (4 %), специально обученные специалисты 
(3 %), социальные работники (3 %), специалисты по работе с молоде-
жью (3 %). 7 % респондентов считают, что должен существовать ком-
плексный подход в зависимости от темы занятия. 3 % экспертов уве-
рены, что этим учебным предметом не должны заниматься педагоги.

«Ну, это очень такой сложный вопрос, и его неоднократно обсу-
ждали и в прессе, и в правительстве. Просто… в школах… нет таких 
специалистов на сегодняшний момент, чтобы можно было очень кор-
ректно и грамотно говорить об этом с детьми. Вот у нас есть техно-
логия «клиника дружественной молодежи», и у нас в республике вот 
эту технологию надо распространять, потому что там люди обучены, 
они работают со школьниками, у них есть специальные программы. 
И психологи, и гинекологи работают в этом плане. Вот мне кажется, 
все-таки лучше вот идти этим путем, а не поголовно вводить в шко-
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ле [курс полового воспитания] (пауза). Доходило до абсурда, что там 
чуть ли не первоклассников учат надевать презерватив на стакан или 
на палку. Ну [я за то], чтобы не было таких абсурдов, т. е. должен быть 
очень грамотный подход» (ОО04_009).

40 % респондентов считают, что существует необходимость поло-
вого воспитания взрослого населения, 17 % относятся к этому отри-
цательно, 4 % такую возможность не рассматривают. При этом 8 % 
полагают, что взрослым необходима достоверная информация о сек-
суальном поведении, 6 % — что существует много литературы, ин-
формации в Интернете, фильмов, замещающих половое воспитание. 
1 % отмечают, что это вопрос личного самоопределения взрослых.

Среди форм полового воспитания взрослых эксперты называют: 
привитие половой культуры и предоставление достоверной инфор-
мации через специальные брошюры, статьи в СМИ; организация 
процесса информирования в поликлиниках, на школьных собрани-
ях; обучение родителей способам полового воспитания детей; орга-
низация психологической службы.

Оценки распространенности проституции в регионе эксперта-
ми распределились следующим образом: 46 % — средне и достаточно 
распространена, 17 % — высоко распространена, 14 % — низко рас-
пространена. 19 % затруднились оценить уровень распространенно-
сти. 1 % опрошенных считают, что распространенность проституции 
уменьшилась, 1 % — может увеличиться.

Среди причин предоставления женщинами секс-услуг 16 % респон-
дентов выделяют отсутствие работы, 12 % — необходимость зарабо-
тать деньги: «Ну, если девушка образована, здорова, какие-то цели 
имеет, конечно, она на секс-работу не пойдет. Наверное, за неиме-
нием работы, разных других (пауза) асоциальных причин… Девуш-
ки, наверное, чтобы заработать, выжить, может, туда идут, на эту ра-
боту» (ОО04_012).

13 % респондентов выделяют бездуховность, аморальность, низ-
кий уровень культуры и распущенность. «Отсутствие работы, безду-
ховность, низкий уровень культуры» (OO04_002).

Неудовлетворительны уровень жизни и низкую бытовую устроен-
ность в качестве причины предоставления секс-услуг называют 8 % 
экспертов: «Ну тоже, наверное, проблемы социально-экономической 
неустроенности. Там, может быть, и родители пьют, да… и неблаго-
получная семья. Действительно, какая-то там неустроенность — гло-
бальная, масштабная» (НП04_017).

7 % опрошенных считают причиной предоставления секс-услуг 
плохое воспитание, 6 % — культурную традицию: «… я бы не хоте-
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ла на этом останавливаться. Причин существует очень много, у каж-
дого, наверное, они свои, эти причины, как в плане воспитания, так 
в плане и доступности женщин. Мужчине, конечно, проще с доступ-
ной женщиной, проще общаться, чем с женщиной, за которой надо 
ухаживать…»; 6 % — рекламу красивой жизни проституток. «Ну, 
опять же реклама вот этих современных предметов роскоши, на ко-
торые нужны деньги…».

6 % экспертов считают секс-услуги бизнесом, в который завлекает 
мафия: «…они связанны с соответствующими сексуальными потреб-
ностями, которые теневая экономика удовлетворяет…»; 5 % респон-
дентов в качестве причины занятий проституцией указывают небла-
гополучные семьи, в которых воспитывались секс-работницы: «Они, 
эти девочки, не нищие, эти девочки из трудных семей (пауза). Нахо-
дясь в социально опасном положении… и родители (пауза). Неблаго-
получная семья, так скажем»; 4 % — наркоманию и алкоголизм, 3 % — 
проблемы самосознания работниц коммерческого секса:

«… предъявление, то есть предоставление, это та же наркотизация, 
потому что у нас примерно семьдесят процентов проституток нарко-
зависимы. Им нужны деньги, ну и плюс социальная неустроенность. 
Молодой девушке достаточно сложно найти нормальную, достаточ-
но прилично оплачиваемую работу, и некоторые из них вот так вы-
ходят на панель».

В качестве причин потребления секс-услуг выделяют следующие:
1) наличие спроса и предложения (доступность секс-услуг) (25 %): 

«Что касается потребления… Все-таки есть достаточно большой гар-
низон –тридцать тысяч штыков, т. е. люди, вырванные из нормальной 
жизни, которые не успевают просто технически нормальные сексу-
альные отношения развивать, но опять-таки те же моряки ну и плюс, 
никуда от этого не денешься, наш бизнес-класс… Вот они создают, 
так сказать, спрос»;

2) снижение морали, безнравственность, низкий уровень культу-
ры и распущенность, бездуховность (14 %):

«Наверное, (пауза) моральный кризис, да, деморализация ка-
кой-то части населения… девушек выталкивают, наверное, на этот 
рынок. То есть тут все взаимосвязано с общим состоянием общества, 
не очень здоровым. Я не думаю, что регион наш как-то это сильно от-
личается от других регионов»;

3) неудовлетворенность семейными отношениями и их наруше-
ния (12 %): «Ну, желание развлечься. Может быть, там кто-то от се-
мейной жизни устал, у кого-то просто времени нет на женщин или 
на какие-то серьезные отношения»;
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4) желание острых ощущений, эмоций, разнообразия, эксперимен-
та (11 %): «…наверное, у некоторых лиц это желание… какого-то ад-
реналина, каких-то новых ощущений» (ИВ04_015);

5) расслабление, отдых от проблем (5 %): «Низкий уровень куль-
туры, извините, наших мужчин, которые готовы решать свои рабо-
чие проблемы не за столом переговоров, а извините, в банях с дама-
ми легкого поведения»;

6) наличие лишних денег (5 %);
7) закомплексованность в межличностных отношениях (5 %), 

«проще заплатить» (5 %), нежелание и неумение ухаживать: «… мне 
кажется, что вообще в последнее время (пауза) очень развито стало, 
что люди разного пола — и мужчины, и женщины — не могут выстро-
ить (пауза) отношения друг с другом, и потому (пауза) проще для не-
которых мужчин и для некоторых женщин (пауза) воспользоваться 
услугами (пауза) секс-работников, а не предпринимать какие-то дей-
ствия для того, чтобы выстраивать… какие-то отношения… на дру-
гом уровне…» (ИВ04_015) (3 %);

8) физиологические потребности: «… заплатил, получил все, что 
на низшем уровне, на животном уровне [происходит] и поехал даль-
ше…» (3 %);

9) снижение порога восприятия допустимого в сексуальной сфе-
ре (2 %);

10) искусственно созданный интерес (2 %);
11) отклонение в социализации (2 %);
12) плохое воспитание (1 %).
«Я думаю, что… многие девушки… начинают занятие секс-ра-

ботой, т. е. проституцией [потому что] многие из них думают, что 
это единственный способ зарабатывания средств, достаточно (пау-
за) быстрый… Для этой работы не нужны какие-то особые способ-
ности для девушек. На самом деле мне кажется, что все (пауза) все 
идет от воспитания… Просто (пауза) если у девушки хорошее воспи-
тание, то такой способ зарабатывания денег будет для нее неприем-
лемым» (ИВ04_015).

Затруднились определить причины потребления секс-услуг 3 % 
респондентов.

45 % экспертов высказались за легализацию секс-бизнеса, 38 % от-
носятся к декриминализации секс-индустрии негативно, 15 % опре-
деляют свое отношение как двойственное. По мнению 3 % экспертов, 
секс-бизнес фактически уже легализован. 3 % отметили, что это не-
избежно, 3 % — что это неважно. 14 % экспертов подчеркивают, что 
легализация невозможна именно в России:
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«Уход в еще большую тень значительной части структур, которые 
оказывают сексуальные услуги, с одной стороны. С другой стороны, 
какая-то часть, какая-то часть сексуальных услуг перейдет, скажем 
так, на более безопасное оказание услуг, как для людей, которые за-
нимаются этим бизнесом, с точки зрения безопасности, как физиче-
ской, потому что не секрет, что этот бизнес связан не только с рис-
ком передачи каких-то заболеваний, но также и физического наси-
лия, угрозы безопасности жизни в целом, т. е. это продажа людей, так 
называемый трафик. Возможно, вот эти явления каким-то образом 
смягчатся [при декриминализации секс-индустрии]».

Экспертами были оценены последствия легализации секс-бизне-
са. Опрошенные считают, что легализация секс-бизнеса необходима 
по следующим причинам:

1) для правового контроля (15 %): «Я думаю, если бы была легали-
зация с очень четкой правовой основой, с легализацией зоны 
вещей, с медосмотром, с различными там средствами защиты, 
то это был бы менее опасный и более контролируемый процесс, 
нежели нелегализованная вещь, но это будет очень трудоем-
кий процесс легализации. Мне кажется, сейчас мы не очень го-
товы к этому процессу».

2) открытости и прозрачности секс-услуг (4 %);
3) пополнения казны с помощью налогов (15 %);
4) снижения рисков (в том числе связанных со здоровьем) в от-

ношении как потребителей секс-услуг, так и тех, кто их предо-
ставляет (14 %);

5) для дальнейшей цивилизации и культуры общества (10 %):
«Абсолютно спокойно к этому отношусь… Я считаю, что если это 

востребовано, а искоренить ее [проституцию], на мой взгляд, невоз-
можно, что показывает (пауза) исторический экскурс (пауза) и по-
ложение в других странах. Проституция — она есть везде, абсолют-
но. [Легализация] — это … контроль над здоровьем, и не только про-
ституток, но и клиентов, возможность предотвратить такие заболе-
вания, как ВИЧ и другие инфекции».

9 % респондентов считают, что легализация секс-услуг приведет к па-
дению ценностей, вседозволенности и бездуховности. 6 % определя-
ют последствия легализации как формирование новой нормы, призна-
ние статуса проституции в обществе, что скажется на духовном и физи-
ческом здоровье населения. 3 % видят последствия в появлении тене-
вых структур, увеличении распространенности секс-услуг, коррупции.

«Нет, конечно. Ну, нет. Полный бред, если мы еще легализуем биз-
нес, секс-бизнес, это все. Тогда можно похоронить Россию».
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Эксперты утверждают, что постоянно сталкиваются с рекламой 
секс-услуг в объявлениях о найме (6 %), рекламе (7 %), объявлениях 
о массаже (6 %), непосредственно на улицах (30 %):

«Я лично отношусь положительно… к легализации. Почему? Ну по-
тому, что загнать как бы в подполье достаточно легко любое дело, 
а вот регламентировать, ну, это гораздо сложнее. Вы же прекрасно 
понимаете, что все равно секс-услуги… достаточно широко распро-
странены. Я сужу по рекламным роликам…»

Таким образом, можно отметить некоторую растерянность экс-
пертов по поводу рискованных форм сексуального поведения, кото-
рые практикуются сейчас в России. Респонденты высказывают зача-
стую противоречивые мнения относительно приемлемых форм сек-
суального поведения, отдавая предпочтение моногамным отноше-
ниям в браке. Вообще для экспертов характерна некоторая идеали-
зация сексуальных отношений, даже в какой-то степени устранение 
«сексуального элемента» из отношений мужчины и женщины. Необ-
ходимость полового воспитания отмечается большинством экспер-
тов, при этом приоритетным является внедрение программ полово-
го воспитания в средней школе при участии специалистов различ-
ных профилей (психологов, педагогов, медиков, сексологов и др.). 
Также упоминается о том, что актуальным является сексуальное про-
свещение взрослых. Молодежь в целом оценивается как группа рис-
ка, практикующая разнообразные, в том числе и рискованные фор-
мы сексуального поведения, тогда как старшее поколение представ-
ляется ориентированным на семейные отношения.

Рассматривая проблему проституции в регионах, эксперты отме-
тили достаточно большую распространенность данного явления, за-
трудняясь, однако, однозначно оценить его причины. Чаще всего на-
зывают экономическую неустроенность женщин, зарабатывающих 
коммерческим сексом, тем самым определяя проституцию как эко-
номическую деятельность и подчеркивая ее вынужденный характер. 
Часть экспертов в качестве причин называют бездуховность, низкую 
нравственность и аморальность проституток, расценивая коммерче-
ский секс как нарушение морально-этических норм поведения и доб-
ровольный выбор женщин. Спрос на коммерческий секс связывает-
ся экспертами с доступностью сексуальных услуг, а также с падени-
ем нравственности и аморальностью.

Таким образом, большинство экспертов высказались за легализа-
цию сферы секс-бизнеса, в качестве аргументов приводя укрепление 
правового контроля над данной сферой, снижение рисков (в том чис-
ле для здоровья населения), экономическую выгоду для государства. 
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Негативные последствия легализации проституции связаны с паде-
нием морально-этических норм, распространением секс-деятельно-
сти и ростом коррупции.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Обычным для исследователей семьи отправным посылом для су-
ждений о насилии над детьми является тезис о том, что каждая куль-
тура определяет это понятие по-своему, в каждой культуре пределы 
насилия устанавливаются ее границами и ритуалами. То, что в одной 
культуре рассматривается как насилие, в другой может быть одним 
из элементов сложной процедуры социализации, без которой ребе-
нок не может полноценно интегрироваться в общество. И, напротив, 
то, что в какой-либо из культур рассматривается как легкое наказа-
ние, не влекущее за собой долговременных последствий, например, 
шлепок ниже пояса, в другой культуре может трактоваться как серь-
езное насилие над ребенком, унижающее его достоинство, его пра-
ва. Этому посылу противостоит реальность глобальных тенденций, 
в которые в полной мере вовлечена и Россия. Глобализация подра-
зумевает, помимо всего прочего, универсализацию понятий, отно-
сящихся к сфере прав личности, прав взрослого по отношению к ре-
бенку и ребенка по отношению к взрослому. Глобальные тенденции 
неизбежно ведут к возникновению глобальных институтов, а послед-
ние не могут существовать, если в мире не будет достигнуто согла-
сие по поводу ключевых вопросов, относящихся к правам личности.

Противоречивость современной российской культуры приво-
дит к тому, что она становится мультиценностной. В ней соседству-
ют, конкурируя между собой, разные ценностные системы: система 
ценностей, ориентирующаяся на Европу, с одной стороны, и система 
ценностей, ставящая превыше всего традицию — с другой; система 
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ценностей, побуждающая к гуманизации практик воспитания, и си-
стема ценностей, акцентирующая необходимость борьбы с вседозво-
ленностью, распущенностью, пороком. В результате в российском об-
щественном сознании обнаруживается тяготение к «золотой середи-
не», полагающей нормальным все, кроме откровенных крайностей.

В 2011–2012 гг. Центр оперативных и прикладных исследований 
Российского общества социологов провел комплексное исследование, 
посвященное состоянию современной российской семьи, семейному 
насилию и формам противодействия ему со стороны российского гра-
жданского общества. Исследование состояло из двух взаимосвязан-
ных процедур — массового опроса и неформализованных интервью. 
В исследовании, посвященном насилию и жестокости по отношению 
к детям, ставились несколько важных проблем. Во-первых, выявлялись 
практики поощрения и наказания, бытующие в российских семьях, со-
отношение между насилием как способом приведения ребенка к по-
слушанию и стратегиями, нацеленными прежде всего на сотрудниче-
ство с ребенком, коммуникационное взаимодействие, дающее воз-
можность избежать крайних мер. Результаты исследования позволи-
ли определить, что в российском обществе некоторые «мягкие» виды 
насилия по отношению к ребенку рассматриваются как норма, как не-
обходимые способы воздействия на его поведение. Некоторые «мяг-
кие» формы физического воздействия даже не рассматриваются как 
насилие. Тем более не считаются насилием коммуникационные фор-
мы воздействия на ребенка — окрики, ругань, отказ общаться.

Во-вторых, предметом рассмотрения в исследовании стали цен-
ности внутрисемейного поведения, в особенности ценности, опре-
деляющие способы контроля за поведением ребенка. Оказалось, что 
российская культура вполне терпимо относится к насилию в тех его 
формах, которые не предполагают долговременных эффектов. В то же 
время угрозы полного разрыва коммуникационного взаимодействия 
или травмирующие угрозы здоровью, жизни ребенка рассматрива-
ются как совершенно неприемлемые.

В-третьих, в ходе исследования выяснилось, что по традиции 
в российских семьях в целях контроля над поведением детей широ-
ко используется стратегия запретов и ограничений — от постанов-
ки в угол до запретов на использование компьютера или просмотр 
телевизора. Считается, что подобные стратегии могут быть эффек-
тивны и служить полноценной заменой некоторым формам физиче-
ского воздействия.

Один из главных выводов, который позволяет сделать исследова-
ние, заключается в том, что российская культура отношений между 
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детьми и родителями внутренне противоречива. В ней причудли-
во сочетаются элементы патриархального прошлого, заключенного 
в попытках родителей утвердить безусловное первенство над ребен-
ком, добиться его безоговорочного послушания, и элементы модер-
на, ориентированного на индивидуализм, рефлексирующее поведе-
ние, признание за другим права быть таким, какой он есть и каким 
хотел бы быть. В российской культуре все более выраженным стано-
вится материнское начало, отцовское же все слабее, оно все менее 
эффективно осуществляет функцию утверждения нормативных по-
рядков. Парадоксальным является результат, согласно которому уже 
не столько отец, сколько мать реализует практики насилия над ре-
бенком, не столько малообеспеченные слои прибегают к насилию 
во имя контроля над ребенком, сколько вполне благополучные роди-
тели. Влияние школы ослабевает, и на этом фоне родители ищут ва-
рианты, при которых они могут сохранить влияние над детьми, ори-
ентировать их на достижение успеха во все более конкурентом мире. 
Информационная кампания, развернутая Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, помогала и в дальней-
шем будет помогать российским семьям находить варианты реше-
ния упомянутых проблем, свободные от насилия.
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А. Д. Каргин (Мурманск)

ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

КОЛЬСКОГО СЕВЕРА
Кольский Север является регионом, обладающим важнейшим 

стратегическим и геополитическим значением. Однако в течение 
последних десятилетий регион утрачивает некогда весомые преиму-
щества жизни по сравнению с другими регионами и становится все 
менее привлекательным для жизни. По данным Минрегионразви-
тия РФ, Мурманская область находится на последних местах в рей-
тинге городов России по сводным показателям социально-экономи-
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ческого развития. По социально-экономическому развитию на 69-м 
месте, в секторе экономики — на 79-м, а по доходам и занятости на-
селения — на 48-м. Все это способствует оттоку населения, причем 
особую тревогу вызывает отток молодежи, являющейся ресурсом, иг-
рающим важную социально-экономическую роль в развитии регио-
на. В связи с этим исследовательский интерес представляет пробле-
ма территориальной идентичности молодежи Кольского Заполярья.

Территориальная идентичность — это отождествление индивида 
с определенной территорией и группой, объединяющейся вокруг этой 
территории и принимающей определенный набор ценностей. Сила 
территориальной идентичности определяется преобладанием поло-
жительных или отрицательных представлений о местности, привя-
занностью к территории, миграционными намерениями — желани-
ем оставаться или переехать из своего населенного пункта, из обла-
сти России в другую местность.

Исследование позитивных и негативных факторов территори-
альной идентичности молодых людей, проживающих на территории 
Мурманской области, показывает основные проблемы нашего регио-
на, решение которых необходимо для его развития и процветания.

В январе-феврале 2013 г. коллективом научно-исследовательской 
лаборатории социологических исследований Мурманского государ-
ственного гуманитарного университета было проведено эмпириче-
ское социологическое исследование «Удовлетворенность молодежи 
Мурманской области условиями социализации и самореализации» 
с участием автора. В рамках этого исследования нами был произве-
ден анализ территориальной идентичности молодых людей Кольско-
го Севера. В качестве метода сбора эмпирических данных использо-
вался метод электронного анкетирования жителей Мурманской обла-
сти в возрасте от 14 до 30 лет. Всего опрошено 683 человека. Как пока-
зал опрос, для большинства молодых людей жизнь на Севере являет-
ся в одинаковой мере привлекательной и непривлекательной (30,1 %). 
Скорее привлекательна, чем непривлекательна и очень привлекатель-
на жизнь в данной части света является для 29,8 и 14,7 % респонден-
тов соответственно. Причем наибольшее число респондентов, которых 
привлекает Север, проживает не в столице Заполярья, а в иных поселе-
ниях Мурманской области. Скорее непривлекателен Север для 16,3 % 
молодых людей, совсем непривлекателен — лишь для 9,1 % молоде-
жи. Индивиды, ответившие таким образом, проживают как в городе 
Мурманске (11,5 %), так и в Мурманской области (7,3 %). В целом Се-
вер в значительной мере привлекателен для 44,5 %, т. е. почти для по-
ловины опрошенных молодых людей. Около половины опрошенных 
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(40,1 %) планируют уехать с Севера в другую область, регион или стра-
ну, среди них процент жителей Мурманской области несколько мень-
ше, чем процент жителей города Мурманска (36,7 и 44,6 % соответ-
ственно). Не планируют переезжать 1/4 часть респондентов — 23,8 %. 
Перемещения внутри Мурманской области собираются произвести 
10 % опрошенных индивидов. Большинство респондентов, для кото-
рых жизнь на Севере «в большей степени непривлекательна», плани-
руют уехать из Мурманской области (67,8 %). Также большинство тех, 
для кого жизнь на Севере «в равной степени привлекательна и непри-
влекательна», планируют отсюда уехать (45,1 %). Среди тех респонден-
тов, для которых жизнь на Севере «в большей степени привлекатель-
на», большинство планируют остаться в области (48,2 %).

В ходе исследования респондентов просили указать, в чем они ви-
дят привлекательность жизни на Севере и в чем они видят ее непри-
влекательность. Каждая совокупность идентичных черт привлека-
тельности или непривлекательности жизни на Севере была отнесе-
на к соответствующим факторам.

Наиболее привлекательными чертами жизни на Севере для 
респондентов являются природные факторы (313 высказываний, 
45,9 %). Здесь опрошенные отмечали притягательность, своеобра-
зие и удивительную красоту природы Кольского Севера. «Здесь про-
исходят необычные природные явления, не характерные для других 
областей России», — писали в своих ответах респонденты. — «Здесь 
очень необычно, живешь как будто «наоборот» — летом ночью свет-
ло, зимой днем темно…». Кроме того, респонденты отмечали красо-
ту северных гор, обилие озер и рек, возможность собирать северные 
ягоды, ловить рыбу, любоваться заливом.

На втором месте в числе привлекательных черт Севера у респон-
дентов — гражданско-патриотические факторы (122 выбора, 17,9 %). 
На втором месте в числе привлекательных черт Севера у респонден-
тов — гражданско-патриотические факторы (122 выбора, 17,9 %). 
Север в данном случае привлекает молодых людей потому, что здесь 
находится малая родина респондентов, в Мурманской области живут 
родные, близкие и дорогие им люди, здесь респонденты родились, вы-
росли, здесь находится их дом, живет их семья.

На третьем месте стоят человеческие факторы (94 выборов, 
13,8 %). В данном случае респонденты отмечают, что на Севере жи-
вут добрые, отзывчивые, открытые, порядочные, адекватные, пози-
тивные, душевные, словом, хорошие люди.

Наиболее непривлекательными чертами жизни на Севере для ре-
спондентов являются климатические факторы (452 высказывания, 
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66,3 %). Здесь опрошенные говорили о том, что их не устраивают тя-
желые климатические условия Севера: холод, морозы, холодное, дожд-
ливое и короткое лето, продолжительная зима, недостаток солнца, по-
стоянные перепады давления и температуры, нехватка кислорода.

На втором месте в рейтинге непривлекательных черт стоят соци-
ально-экономические факторы (152 выбора, 22,3 %). Здесь большин-
ство респондентов указало, что в нашей области «низкий уровень за-
работной платы» (52 человека) и «высокий уровень цен на многие 
группы товаров и услуг» (47 человек). Также респонденты говорили 
о том, что молодежи здесь сложно найти хорошую работу, что здесь 
ограниченный выбор будущей профессиональной деятельности, что 
их не устраивает уровень и качество жизни, что здесь нет условий 
для создания бизнеса.

На третьем месте расположились социально-культурные факто-
ры (140 выборов, 20,5 %). Здесь респонденты писали о недостаточ-
ном развитии региона, городов, слабой развитости инфраструкту-
ры. Кроме того, респонденты говорили о том, что здесь мало воз-
можностей для самореализации и саморазвития, отмечали, что их 
не устраивает удаленность от крупных областных центров страны. 
13 человек пишут о том, что ведется плохая работа по очистке улиц 
городов («мусор не убирается, зимой не чистится снег на улицах го-
родов, не посыпается лед»). 12 человек сказали, что на Севере пло-
хие дороги. Еще респонденты говорили о том, что здесь плохо орга-
низована жизнь молодежи. Они пишут: «Тут существует мало обра-
зовательных учреждений, кружков, секций», «Мало проводится куль-
турных молодежных мероприятий», «Здесь недостаточно хорошо бла-
гоустроены зоны отдыха», «Здесь мало возможностей в проведении 
досуга, культурного отдыха», «Здесь отсутствует развитая структура 
спортивных учреждений для активного отдыха». 3 человека отмети-
ли, что их не устраивает архитектура северных городов. Они пишут: 
«Здесь дома скучные, однотипные».

В целом, можно сделать вывод, что территориальная идентич-
ность молодых людей в половине случаев носит отрицательный ха-
рактер, а место жительства респондентов, в частности Мурманская 
область, на сегодняшний день не является привлекательным для по-
ловины опрошенных молодых людей в социокультурном, экономи-
ческом, климатическом, социальном, личностном и иных аспектах. 
Проблемы профессионального обучения и дальнейшего трудоустрой-
ства по специальности, достойной оплаты труда, условий для само-
реализации и развития, проведения досуга являются важнейшими 
факторами, стимулирующими к оттоку молодого поколения с Севе-
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ра. На данные факторы наслаиваются суровые природно-климати-
ческие условия Кольского полуострова, делая жизнь людей на тер-
ритории Мурманской области еще более непривлекательной. Сле-
довательно, требуется систематическая, целенаправленная работа 
в ходе социализации молодого поколения не только по формирова-
нию положительного образа Мурманской области в сознании моло-
дежи, но и в реальной работе по улучшению его привлекательности 
в экономической, культурной и социальной сферах.

Е. В. Пустовалова (Барнаул)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ 
КОНФЛИКТОРАЗРЕШЕНИЯ

Современность — это эпоха революций, массовых политических, 
экономических, этнических, экологических, антивоенных и других 
социальных протестов. Произошедший в постсоветской России пере-
ход к рыночной экономике, развитие различных видов собственно-
сти привели к появлению проблем, ставших причиной социальной 
дестабилизации и неуверенности в завтрашнем дне для значитель-
ной части населения [1].

Процесс конфликторазрешения — это «окончательное преодоле-
ние основного противоречия в интересах сторон, устранение кон-
фликта на уровне его причин» [2, с. 278; 3, с. 215]. Значительную 
роль в разрешении конфликта играет обеспечение коммуникации 
между сторонами конфликта. Оптимизации коммуникативных от-
ношений способствует правильно организованное коммуникатив-
ное пространство.

Коммуникативное пространство — это фактор, возникающий 
в ситуации коммуникативного намерения. Методологически его 
определяют как информационную среду, которая обеспечивает воз-
можность коммуникации и включает в себя социальные, личност-
ные, информационные предпосылки и прецеденты [4].

Понятие коммуникативного пространства в значительной сте-
пени связано с непосредственным взаимодействием коммуникан-
тов. Оно включает в себя коммуникативную ситуацию, со всем мно-
жеством непосредственно наличных, подразумеваемых и домысли-
ваемых компонентов, из которых складывается представление о ней 
каждого участника коммуникации [5].
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Коммуникативное пространство представляет собой как бы гото-
вую «сцену», с декорациями и освещением, на которой разыгрывает-
ся переживаемое в данный момент смысловое действо. Образ комму-
никативного пространства возникает в представлении коммуникан-
тов из множества взаимодействующих друг с другом воспоминаний. 
Они пробуждаются в его сознании той ситуацией языковой деятель-
ности, в которой они оказались. Эта деятельность опирается прежде 
всего на языковой опыт коммуникантов.

Все возможные впечатления, ощущения, оценки проистекают 
из того, что в коммуникативном опыте отложилось соответствующее 
совокупное представление. Это представление предлагает участни-
кам коммуникации возможные варианты развития дальнейшего об-
щения, проецирует возможные варианты коммуникации, содержания 
разговора, тона, в котором будет проходить общение, и т. д.

Представления такого рода оказывают формирующее влияние 
на весь строй коммуникативного поведения по отношению к дан-
ной ситуации, данному партнеру. Они определяют то, каким обра-
зом коммуниканты будут интерпретировать сообщения, помещае-
мые в данное коммуникативное пространство. Они определяют так-
же, как участники коммуникации будут строить свое коммуникатив-
ное поведение исходя из своих представлений о коммуникативном 
пространстве, в котором они в данный момент находятся.

Коммуникативное пространство, таким образом, сложнооргани-
зованный феномен. Его основанием является социокоммуникация. 
В. П. Конецкая определяет ее как многоуровневое образование. Ор-
ганизация коммуникативного пространства происходит на семиоти-
ческом, лингвистическом, паралингвистическом, металингвистиче-
ском и синтетическом уровнях [6]. Каждый из этих уровней облада-
ет определенной спецификой, а в целом представляет все многооб-
разие пространства коммуникативных отношений.

Процесс конфликторазрешения может быть организован сторона-
ми конфликта, а также с помощью посредника. В первом случае орга-
низация коммуникативного пространства, как правило, происходит 
стихийно. Участники конфликта сосредоточены на выработке условий, 
позволяющих достичь консенсуса. Каждая из сторон стремится обес-
печить реализацию собственных интересов и рассматривает организа-
цию коммуникации исходя из собственных предпочтений. В этом слу-
чае коммуникативное пространство, или один из его уровней, может 
стать препятствием в достижении согласия между сторонами.

Семиотический уровень предполагает знаково-символическое 
наполнение коммуникативных отношений. Использование одной 
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из сторон знака, который может быть неверно истолкован другой сто-
роной, может стать препятствием в переговорах. Лингвистический 
уровень основан на вербальной коммуникации, и здесь, как правило, 
обе стороны действуют в одном направлении, обеспечивая возмож-
ность взаимопонимания. Паралингвистический уровень представлен 
невербальными формами коммуникации. В силу того, что основу не-
вербального языка составляют жесты и мимика, основанные на ин-
стинктах и бессознательных реакциях, этот уровень коммуникатив-
ного пространства сложно контролировать. Только понимание необ-
ходимости контроля может устранить возможность дополнительных 
разногласий в процессе конфликторазрешения.

Металингвистический уровень чаще всего не является причиной 
срыва переговорного процесса между участниками конфликта, если 
они разрешают противоречия, находящиеся в общей профессиональ-
ной плоскости. Этот уровень может стать препятствием, если у сто-
рон конфликта различается квалификация или владение профессио-
нальным языком. Синтетический уровень в организации коммуника-
тивного пространства при конфликторазрешении, как правило, не ис-
пользуется так как предполагает применение таких выразительных 
средств как поэзия, танец и музыка. Однако при определенных усло-
виях, следуя социокультурным особенностям, традициям и обычаям 
одной из сторон конфликта, может быть применен в конфликтораз-
решении с привлечением посредника, медиатора.

Медиация — это особый тип переговоров по урегулированию кон-
фликта с участием нейтрального посредника-медиатора. В задачи ме-
диатора входит управление процессом переговоров без вмешатель-
ства в его содержание. Стороны сами находят варианты и принима-
ют решение, а медиатор обеспечивает добровольность и равнопра-
вие их участия в переговорах, учет интересов каждой из сторон и реа-
листичность соглашения.

Специфика медиации заключается в широком целенаправленном 
использовании посредником коммуникативных техник и технологий 
для повышения взаимопонимания сторон конфликта и создания воз-
можности для принятия ими взаимовыгодных соглашений [7].

Немаловажную роль при подготовке и проведении медиативных 
переговоров должна играть организация коммуникативного про-
странства. Это позволяет обеспечить успешность деятельности ме-
диатора. Создание коммуникативного пространства гарантирует ме-
диатору саму возможность общения между конфликтующими сторо-
нами и последующего ответственного прояснения и удовлетворения 
их основных интересов.
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Медиатор способен повлиять на организацию коммуникативного 
пространства, чтобы переговоры прошли успешно. В силу того, что 
это пространство опирается на множество прецедентов, отложив-
шихся в языковом опыте коммуникантов, при подготовке перегово-
ров медиатору следует изучить коммуникативный опыт конфликтую-
щих сторон. Это дает возможность организовать общение «на рав-
ных» и эффективно управлять переговорами [8].

Для сохранения нужного коммуникативного пространства необ-
ходимо учитывать следующее. Понятие коммуникативного простран-
ства складывается из разнообразного круга явлений. Это прежде все-
го речевой жанр. Задача медиатора заключается в том, чтобы в про-
цессе общения сохранялся жанр переговоров. Это позволит локали-
зовать возможные эмоциональные всплески сторон и сохранить де-
ловой уровень общения.

Коммуникативное пространство также включает в себя «тон» об-
щения, предметное содержание и ту общую интеллектуальную сфе-
ру, к которой это содержание принадлежит. Контролируя эти компо-
ненты, медиатор поддерживает деловой тон общения сторон и обес-
печивает конструктивность переговоров.

Важную сторону коммуникативного пространства составляет 
представление о партнере, к которому он обращается, его интересах 
и намерениях, о характере своих личных и языковых взаимоотноше-
ний с ним. Медиатор, сохраняя нейтралитет, с помощью активного 
слушания и других коммуникативных техник обеспечивает сторо-
нам возможность заявить о своих намерениях, обозначить отноше-
ние к проблеме и те свои качества, о которых должен знать оппонент.

Значительную роль в организации коммуникативного простран-
ства играют самосознание и самооценка говорящего, представле-
ние о том, какое впечатление он сам и его сообщение должны про-
изводить на окружающих [8]. Медиатор, не вмешиваясь в содержа-
ние конфликта, отделяя факты от эмоций, помогает эту самооценку 
сформировать и использовать для достижения цели.
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В. Ю. Панченко (Красноярск)

КОНФЛИКТНОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВЫХ СИТУАЦИЙ: 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 
К ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ*

Любое человеческое взаимодействие ситуативно, происходит 
в той или иной социальной ситуации как совокупности условий 
и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстанов-
ку, положение. Один из основоположников ситуационного подхо-
да К. Ясперс писал, что «ситуация означает не только природно-за-
кономерную, но скорее смысловую действительность, которая вы-
ступает не как физическая, не как психическая, а как конкретная 
действительность, включающая в себя оба эти момента, — дей-
ствительность, приносящая моему эмпирическому бытию пользу 
или вред» [1, p. 9].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, проект № 13-33-01246.
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Ситуационный подход (и ситуационный анализ) как специфиче-
ское средство научного исследования возник в ХХ в. локально в от-
дельных науках: экономике, менеджменте, педагогике, психологии, 
социологии и др. Ситуационные исследования поначалу были тесно 
связаны с системными представлениями, однако по своему характе-
ру они дополняют системное познание. На рубеже ХХI в. ситуацион-
ные исследования обретают обобщенный синтетический характер 
и могут служить в познании общенаучной методологией [2, с. 55].

Ситуационный подход в отличие от системного подхода основан 
на том, что эффективность управленческих действий зависит от кон-
кретной ситуации. Самым эффективным методом является тот, кото-
рый более всего соответствует данной ситуации. Представители си-
туационного подхода выделяют четыре обязательные процедуры, ко-
торые необходимо осуществлять для эффективного управления в лю-
бой ситуации: анализ ситуации и требований к организации, которые 
предъявляет данная ситуация; выбор наиболее эффективных мето-
дов управления в данной ситуации; гибкость в управлении и переход 
к новому стилю управления в соответствии с ситуацией; управление 
должно изменить организацию для лучшей адаптации к ситуации [3].

Одним из первых в отечественной юридической науке на пробле-
му правовых ситуаций обратил внимание В. Б. Исаков [4, с. 48–49]. 
Однако ситуационный подход в юридической науке в целом (за ис-
ключением криминалистической и уголовно-процессуальной на-
уки, в которой категории ситуационного подхода успешно исполь-
зуются для решения практических задач по расследованию преступ-
лений) находится в стадии становления и ждет серьезной теорети-
ко-прикладной разработки. Научный поиск в этом направлении ве-
дется. В первую очередь следует выделить монографию украинско-
го правоведа А. В. Стовбы «Правовая ситуация как исток бытия пра-
ва» [5, с. 70], в которой понятие «правовая ситуация» получило серь-
езное философско-правовое осмысление, по этой проблематике под-
готовлены диссертации [6; 7], научные статьи. Появилась новая тео-
ретическая конструкция «ситуационное право» как формально выра-
женный синтез: 1) социального фактического (социального предмет-
ного содержания сложной ситуации); 2) субъективного психологи-
ческого (интеллектуально-эмоционально-волевого освоения ситуа-
ции); 3) формального правового (выявление и интерпретация норм 
объективного права применительно к данной ситуации) [8, с. 70–74].

Н. М. Солодухо, отечественный философ, один из разработчиков 
ситуационного подхода, справедливо констатирует, что необходимо 
«преодолеть одностороннее понимание ситуации, которое получило 
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распространение в ряде научных направлений и сфер деятельности: 
менеджменте, экономике, психологии, педагогике и др. Здесь с по-
нятием ситуации и производных от него понятий (ситуационный 
подход и анализ, ситуационность и др.) связываются представления 
о случайном, единичном, временном, динамичном, неопределенном 
и т. п. Вместе с тем в различных научных и ненаучных контекстах мы 
сталкиваемся с представлениями об амбивалентном проявлении си-
туаций, которые могут быть случайными и необходимыми, единич-
ными и общими, кратковременными и длительными, динамичны-
ми и застойными, неопределенными и определенно-ограниченны-
ми и т. д. Все это позволяет говорить о внутренне противоречивом 
характере ситуации как таковой, поэтому в общем случае не следует 
абсолютизировать лишь одну грань ситуаций. Соответственно, и си-
туационный подход, и ситуационный анализ, и понятие ситуацион-
ности следует трактовать с учетом отмеченной противоречивой сущ-
ности феномена ситуации» [9, с. 174].

Юриспруденции на сегодняшний момент не удается преодолеть 
отмеченную односторонность, которая проявляется в рассмотрении 
правовых ситуаций как изначально аномальных, конфликтных, свя-
занных с принуждением, либо как случайно сложившихся.

С. С. Алексеев под правовой ситуацией понимает сложное жизнен-
ное обстоятельство, как правило, конфликт или положение во взаи-
моотношениях людей, грозящее конфликтом, с внешней стороны — 
спор, сшибка интересов, соперничество мнений и намерений, тре-
бующее права (правового решения) [10, с. 256–259].

И. В. Шипунов, посвятивший диссертационное исследование про-
блеме юридической ситуации, под последней предлагает понимать 
«случайно сложившуюся в определенных условиях места и времени 
единую, целостную, относительно стабильную совокупность обстоя-
тельств, которая подлежит определенному правовому разрешению, 
носит предположительный характер, характеризуется повторяемо-
стью и конфликтностью (курсив наш. — В.П.) [7, с. 7–8].

А. В. Пермяков рассматривает правовую (юридическую) ситуацию 
как «совокупность подвергшихся правовому воздействию обстоя-
тельств, возникающих стихийно, характеризующихся конфликто-
опасностью, потенциальной типичностью, императивно требующих 
разрешения и оказывающих влияние на возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений» (курсив наш. — В.П.) [11, с. 58].

Такое понимание правовой ситуации как общеправового явле-
ния (и общетеоретической правовой категории) нуждается в суще-
ственных уточнениях.



247

Признание правовыми лишь ситуаций конфликтных есть про-
явление отечественной научной традиции абсолютизации одно-
го из типов социального взаимодействия — борьбы (конкуренции, 
противодействия) и недооценки сотрудничества (кооперации, со-
действия) в обществе на всех уровнях его рассмотрения. Нетруд-
но заметить, что трактовка правовой ситуации через такую харак-
теристику как конфликтность, которая «проявляется в столкнове-
нии интересов ее участников в ходе «борьбы за право», в постоян-
ном противоречии факта и права, в конкуренции между правовы-
ми предписаниями» [7, с. 12], существенно сужает сферу правового 
взаимодействия как явления и обедняет его содержание как поня-
тия. Новейшие исследования в области как правообразования, так 
и правореализации убедительно доказывают неуниверсальность 
такого подхода [12; 13].

И. В. Шипунов пишет, что «юридическая ситуация всегда случайна 
с точки зрения реальной действительности и не всегда необходима 
с позиции права», при этом, правда, уточняет, что «конкретная, дан-
ная в определенном месте и времени юридическая ситуация вопло-
щает в себе как начала случайности, так и необходимости» [7]. Пред-
ставляется, что признание правовых ситуаций случайными вряд ли 
можно считать продуктивным с точки зрения научного осмысления 
причин и условий их появления, а также способов, методик и техно-
логий воздействия на них.

Одна из задач ситуационного подхода в юридической науке видит-
ся в установлении проявлений необходимости тех или иных возник-
ших правовых ситуаций, поиск причин и условий, которые очень ча-
сто не лежат на поверхности, а кроются в самом праве как норматив-
ном массиве, в юридической практике, правосознании и правовой 
культуре субъектов правового взаимодействия, среди иных право-
вых факторов. Распознавание «слабых мест» в правотворчестве, пра-
воприменении, правоинтерпретации, которые проявляются в виде 
конкретных правовых ситуаций, могут и должны служить импульсом 
к их совершенствованию. Юристы при анализе конкретной право-
вой ситуации (конкретного дела, обращения клиента и т. д.) в идеа-
ле всегда должны задуматься над вопросами о том, не является ли 
эта спонтанно возникшая ситуация проявлением закономерностей, 
тенденций позитивного или негативного свойства, каковы степени 
необходимости и случайности, приведшие именно к тому, а не ино-
му их развитию.

Таким образом, ситуационный подход, разрабатываемый в фи-
лософской, социологической, экономической науках требует юри-
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дического осмысления, поскольку дополняет применяемые к ана-
лизу правовой жизни другие методологические подходы (полити-
ко-правовой, инструментальный и др.), ориентируя на необходи-
мость формулировать не только универсальные требования к эф-
фективной правовой политике, но и учитывать контекст ситуаций 
их применения.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТУРИЗМА: 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК К КОНЦЕПЦИИ 

МОБИЛЬНОСТЕЙ
Сегодня туризм как феномен глобального масштаба включен 

во многие сферы научного знания. В понимании туризма как гло-
бальной культурной матрицы с многоуровневыми факторами со-
циального, культурного, экономического, политического порядка 
особую роль сыграли антропология, география, социология, исто-
рия, этнография. Широкий спектр социальных и гуманитарных наук 
определил общий дискурс в исследовании туризма, предложив соб-
ственные концептуальные модели и способы интерпретации. Резуль-
тативность научных исследований в рамках проблемного поля со-
циологической рефлексии туризма на примере локального россий-
ского опыта не поспевает за интенсивностью перемен в этой сфе-
ре. По крайней мере за последние двадцать лет социальные изме-
нения в практиках российских туристов, их реальные и виртуаль-
ные смыслы, символические значения существенно опережают тео-
ретическое осмысление.

В контексте социологической отрасли научных знаний актуаль-
ность темы состоит в исследовании социальных условий создания, 
трансляции и воспроизводства идей, представлений и образцов пове-
дения, реализуемых туристами в своих социальных практиках. В ту-
ризме наблюдается плюрализм жизненных стилей, что отражается 
в эволюционном переходе от дискурса равенства к ценности инако-
вости. Реализуясь в настоящем, практики туристов сочетают ретро-
спективные и прогностические функции, что находит реализацию 
в обращении к культурному наследию, социальной памяти, семей-
ным традициям, с одной стороны, и способствует конструированию 
индивидуальных жизненных стратегий — с другой.

Современные туристы и местные жители в великом множестве 
мест, выполняющих функции туристской дестинации, вступают 
в масштабный социальный порядок в рамках своих локальных прак-
тик, тем самым одновременно вписываясь и конструируя культур-
ную матрицу туризма. Его границы размыты, масштабы глобаль-
ны, акторы наделены разными, порой противоречивыми характе-
ристиками и потребностями как у отдельно взятого человека, так 
и внутри сообществ — туристов одного региона, клиентов турфир-
мы, геоблогеров-медиатуристов.
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В последние десятилетия интерес к социальному и культурно-
му феномену туризма со стороны западной и российской акаде-
мической науки привел к интенсивному развитию обширной об-
ласти междисциплинарного социального и гуманитарного зна-
ния — туристики. Опыт синтеза знаний о туризме как системной 
науки выдвигает в качестве объекта исследования индустрию ту-
ризма, предмета — рекреацию, субъекта — туриста [1]. Глобали-
зация туристической инфраструктуры сопровождается и глобали-
зацией изучения, обучения и исследования сферы туризма. Веду-
щие университеты ведут подготовку бакалавров и магистров по на-
правлению «Туризм». Согласно данным международного центра ис-
следований и образования в области туризма CIRET, насчитывает-
ся 788 академических учреждений по туризму в 107 странах мира 
[2]. С 1990- х гг. в странах ЕС издаются специализированные акаде-
мические журналы по социальным и культурным аспектам разви-
тия туризма: «Tourism, culture and communication», «TOURISMOS», 
«Annals of Tourism Research», «International Journal of Tourism Policy», 
«Journal of Sustainable Tourism», «International Journal of Tourism 
Research», «Tourism Studies».

Представители университетской и академической науки объеди-
няются в международные профессиональные сообщества. В 1982 г. 
Европейский центр по управлению исследованиями и документа-
цией в области социальных наук (Венский центр) стал инициатором 
проведения мультидисциплинарного исследования на тему «Туризм 
как фактор перемен: социокультурное изучение», в котором приня-
ли участие специалисты из стран ЕС и США. В 1990 г. Международ-
ной социологической ассоциацией и Международным географиче-
ским союзом была сформирована группа, проводящая исследования 
на тему «Социология международного туризма». В широкий научный 
оборот вошли термины «социология путешествий», «социология ту-
ризма», «туристика», «турология».

Работа международных форумов сосредоточилась на социокуль-
турной проблематике современного туризма. Одна из сессий XVII 
Мирового конгресса социологов, состоявшегося в 2010 г. в Гетеборге, 
носила название «Досуг и туризм: предвестник решения мира и кон-
фликта». Организаторы исходили из посыла, что туризм вносит важ-
ный вклад в культурное взаимопонимание посредством наблюде-
ний за жизнью других людей, их достижениями, окружающей сре-
дой, что приводит к взаимному уважению. Исследователями были 
высказаны мнения о том, что большая часть конфликтов является 
результатом нехватки знания о «другом», а сознательно спланиро-
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ванный туризм позволяет людям испытывать влияние на себе дру-
гих культур, не оставаясь сторонними наблюдателями. Поэтому се-
годня как никогда актуальна проблема воздействия туризма на раз-
решение конфликтов и мирное созидание [3]. В 2010 г. в рамках на-
учного форума в Палермо состоялась Международная научная конфе-
ренция на тему: «Кому принадлежит туризм? Исследование туризма 
в теории и на практике». Внимание участников было сфокусировано 
на широком спектре проблем: современный мир и понятия туризма 
и туриста; контекстуализация и межличностное взаимодействие; ту-
рист как посредник между культурами и носитель родной культуры; 
турист как чужестранец, мигрант, теоретик, обычный человек, путе-
шественник; практика и знания современного туриста.

Научные дискуссии в рамках состоявшейся в 2010 г. в Лиссабоне 
(Португалия) Международной научной конференции «Соблазны сход-
ства: туризм и повседневная практика» сконцентрировались на про-
блемах включенности туристических ситуаций в повседневную прак-
тику, создания повседневных пространств через туристскую практи-
ку и опыт в урбанистическом контексте. В 2010 г. в Брунике (Италия) 
прошел международный симпозиум (CBTS 2010) на тему «Потреби-
тельское поведение в туризме». Доминирующей в выступлениях ста-
ла проблема изменения «лица» туризма посредством анализа новых 
аспектов и нюансов в социальных практиках, которые выявлены в по-
следних исследованиях потребителей туруслуг [4]. Итак, академиче-
ская риторика отражает основные характеристики современного ту-
ризма: онтологические, аксиологические, гносеологические, этиче-
ские. Социологическая теория туризма особое место отводит исследо-
ванию проблем мобильностей, коммуникаций, идентичности. Обла-
стью пристального исследовательского интереса становится участие 
туристов в процессах глобализации и культурного обмена; потребле-
ния и строительства культурных тождеств; производства и конструи-
рования образов и символов «своей» и «других» культур.

За рубежом был издан целый ряд коллективных монографий 
по проблематике социологии туризма. Книга «Социология туриз-
ма: европейское происхождение и развитие» (2009 г.) под редакци-
ей Г.М.С. Данна и Г. Л. Парринелло представляет результат изучения 
Международной социологической ассоциацией туризма в контексте 
социальных наук. Обобщаются работы социологов туризма из Герма-
нии, Франции, Италии, Польши, Испании, Греции, освещающих со-
бытия конца XIX–ХХ вв. с характерными подъемами и спадами, вы-
званными политическими событиями, отразившимися на туризме 
как академической области знания. Так, еще в 1890-е гг. проводи-
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лись конференции по туризму с участием г. Зиммеля, критиковавше-
го «индустриализированное потребление» природы. В работе пред-
ставлены исследования о научном вкладе К. А. Сен-Симона, Г. Зим-
меля, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. Бурдье в развитие со-
циологии туризма как особой области знания [5].

Начало работы «Туризм, власть и культура — антропологическая 
интуиция» (2009 г.) было положено на встрече Ассоциации соци-
альных антропологов Великобритании в 2007 г., посвященной теме 
«Интеллектуальный сквозной туризм». Авторы специализируются 
на антропологии и социологии туризма. В первом разделе освеща-
ются проблемы взаимодействия туризма и культуры, второй раздел 
содержит результаты социологических исследований в рамках ло-
кальных модусов интеракций туристов и местных жителей разных 
стран [6]. Исследователи опираются преимущественно на критиче-
скую социальную теорию.

К социологии мобильности обращено внимание Дж. Урри, осно-
вателя школы мобильности — исследовательской сети «Космобиль-
ность», внесшего заметный вклад в академический туристский дис-
курс. Им предлагаются три варианта соприсутствия в путешествии: 
face-to-face; face-the-place; face-the-moment, составляющие символи-
ческий капитал в туризме. Представляются конструктивными его 
идеи о повышающих социальный капитал практиках соприсутствия 
и коллективной этике туристов, что достигается посредством вирту-
альных путешествий (Интернет, телевидение). Дж. Урри рассуждает 
о равенстве доступа к разным видам мобильности различных соци-
альных групп, резко дифференцированных по социально-демографи-
ческим факторам, наличию символического капитала. Анализ того, 
почему люди путешествуют, должны ли они путешествовать практи-
куемыми в настоящее время способами, приводит к выводу о слож-
ном комплексе социальных и культурных практик, включающих 
традиционные и инновационные технологии, что позволяет рекон-
струировать понятия близости и расстояния, приближенности и уда-
ленности, застоя и движения тела. Разнообразие систем мобильно-
стей и форм соприсутствия составляет актуальную проблему социо-
логии XXI в. [7]. Книга Дж. Урри «Мобильности» продолжает автор-
ские размышления, начатые им ранее в работе «Социология за пре-
делами обществ», о новых мобильных правилах для социологической 
методологии. Он разделяет идеи «мобильного поворота» в качестве 
нового способа осмысления экономических, социальных, политиче-
ских отношений: «Периодические прививки «cultural studies», феми-
низма, географии, исследований миграции, науки, транспорта и ту-
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ризма понемногу трансформируют социологию и особенно оживля-
ют ее связи и пересечения с естественными науками, равно как с ли-
тературоведением и историей. Мобильный поворот постдисциплина-
рен, ведет к отмене сложившейся схемы наук и дисциплин» [8, с. 6].

Таким образом, современный туризм развивается в условиях раз-
нообразных мобильностей, структурирующих и управляющих соци-
альными и культурными практиками путешественников. Важным для 
туристов является не только возможность увидеть, но и принять уча-
стие в той или иной социальной практике, лично участвовать в со-
бытиях наряду с другими членами туристского сообщества. В рамках 
социологии мобильности мы находим основания для поступательно-
го развития социологической теории туризма. В работах Дж. Урри 
научные дефиниции «туризм» и «турист» наполняются метафориче-
ским содержанием и символическими смыслами. Их конструирова-
ние служит важным, но не единственным компонентом социологи-
ческого мышления и воображения.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Последние десять лет распространение в России наркомании ста-

ло одной из самых острых социально-психологических и медико-со-
циальных проблем. Особенно отмечается рост химической зависи-
мости в подростковой среде. Подростковая и юношеская наркомания 
в настоящее время перерастают в проблему национального бедствия.

Прежде чем рассмотреть факторы, способствующие употребле-
нию психоактивных веществ (ПАВ) в подростковой среде, следует 
выделить некоторые общие психологические закономерности откло-
няющегося поведения вообще и аддитивного поведения в частности.

Основываясь на трудах Е. В. Змановской, можно отметить следую-
щие психологические факторы и механизмы девиантного поведения. 
Прежде всего духовные проблемы — отсутствие или утрата смысла 
жизни, несформированные нравственные ценности, редуцирован-
ные высшие чувства (совесть, ответственность, честность), внутрен-
няя пустота, блокировка саморегуляции. Также отклоняющееся пове-
дение может быть связано с деформациями в ценностно-мотиваци-
онной системе личности (девиантные ценности, ситуативно-эгоцен-
тричная ориентация, фрустрированность потребностей, внутренние 
конфликты, малопродуктивные механизмы психологической защи-
ты). Причинами отклоняющегося поведения могут стать такие эмо-
циональные проблемы, как тревога, депрессия, негативные эмоции, 
трудности понимания и выражения эмоций. А также проблемы са-
морегуляции — нарушение способности ставить цели и добиваться 
их выполнения, неадекватная самооценка, чрезмерный или недоста-
точный самоконтроль, низкая рефлексия, малопродуктивные меха-
низмы совладения со стрессом, низкие адаптивные возможности, де-
фицит позитивных ресурсов личности. В качестве факторов распро-
странения девиантного поведения могут выступать когнитивные ис-
кажения (дисфункциональные мысли, стереотипы мышления, огра-
ниченные знания, мифы, предрассудки, неадекватные установки) 
и негативный жизненный опыт (отрицательные привычки и навы-
ки, девиантный опыт, ригидные поведенческие стереотипы, психи-
ческие травмы, опыт насилия) [1, с. 46].

В случае отклоняющегося поведения имеют место обычно не-
сколько из перечисленных психологических проблем. Необходимо 
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отметить, что психологические трудности в той или иной степени 
присущи каждому человеку, но в силу определенных причин в одном 
случае личные проблемы стимулируют человека к позитивной актив-
ности (творчеству, служению людям, достижениям), а в другом слу-
чае они провоцируют отклоняющееся поведение (преступность, ал-
коголизм, наркомания).

Важную роль в происхождении аддиктивного поведения играют 
индивидуальные особенности. Психофизиологические особенности 
человека являются фактором, определяющим своеобразие аддик-
тивного поведения. Они могут существенно влиять на выбор объек-
та зависимости, на темпы ее формирования, степень выраженности 
и возможность преодоления. Также склонность к зависимому пове-
дению может определяться типологическими особенностями нерв-
ной системы. Врожденные свойства индивида — приспособляемость 
к новым ситуациям, качество настроения, чувствительность, контакт-
ность, при неблагоприятных условиях влияют на формирование ад-
диктивного поведения.

Другим важным индивидуальным фактором, влияющим на пове-
дение личности, может выступать стрессоустойчивость. Аддиктивное 
поведение может рассматриваться как следствие сниженной способ-
ности справляться со стрессом. Такие характеристики, как бездухов-
ность, отсутствие смысла жизни, неспособность принять ответствен-
ность за свою жизнь, несомненно, также способствуют формирова-
нию зависимого поведения и его сохранению. Таким образом, пси-
хологические факторы играют большую роль в развитии аддикций 
вообще и наркомании в частности.

Существует ряд теорий, так или иначе объясняющих причины 
и механизмы аддиктивного поведения. Сторонники психодинамиче-
ской точки зрения считают, что люди, злоупотребляющие ПАВ и зави-
симые от них, имеют сильные потребности в такой зависимости, сле-
ды которых можно обнаружить в раннем детском возрасте. Сторон-
ники этой теории выдвигают предположение о том, что в этом слу-
чае, когда родители не удовлетворяют потребности маленького ре-
бенка в заботе и внимании, ребенок, вероятно, вырастает излишне 
зависимым от других людей, ища у них помощи и утешения и пыта-
ясь получить заботу и внимание, которых ему недоставало в детстве. 
Если этот поиск внешних источников поддержки включает экспери-
ментирование с ПАВ, человек может выработать зависимость по от-
ношению к таким веществам [2, с. 234].

В соответствии с социокультурной точкой зрения наиболее склон-
ными к злоупотреблению психоактивными препаратами являются те, 
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кто живет в условиях стресса, или те, в чьем семейном окружении 
одобряется или допускается употребление таких препаратов. В осно-
ве бихевиористской точки зрения лежит предположение о том, что 
использование психоактивных препаратов сначала подкрепляется 
тем, что оно снижает напряжение и поднимает настроение. Объяс-
нение данной проблемы с биологических позиций предполагает на-
личие у людей наследственной предрасположенности к зависимости 
от психоактивных веществ.

В соответствии с теорией мотивации А. Н. Леонтьева можно пред-
положить, что наркотик для наркомана является внешним «побу-
ждающим объектом» или мотивом. Наркотик как мотив «порожда-
ет, развивает, наполняет, конкретизирует, обогащает потребность» 
наркомана в удовольствии или снятии стресса, стимуляции или са-
моповреждении и т. д. Таким образом, в мотивационной сфере нар-
комана мотивы употребления наркотиков превалируют над «здоро-
выми» мотивами жизнедеятельности и тем самым определяют сте-
пень зависимости личности от нарковеществ [3, с. 97].

Первоначальный прием наркотиков в большинстве случаев носит 
психологически понятный характер. Многие люди хотели бы освобо-
диться от чувства беспокойства, неудовольствия, усталости, душев-
ной пустоты и скуки, которые могут возникнуть у любого субъекта 
в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Одни хотели бы ощу-
тить чувство душевного успокоения и блаженства, другие — поднять 
свое настроение и работоспособность, третьи — добиться чувства за-
бвения своих забот и лишений [4].

В этой связи одним из главных побудительных мотивов к употреб-
лению наркотиков можно назвать желание повторно получить субъ-
ективно приятно переживаемое чувство, которое вызывает введение 
наркотического средства. Каждый наркоман испытывает осознанное 
или неосознанное желание, чрезвычайно сильную потребность изме-
нить свое эмоциональное или физическое состояние, самочувствие.

К факторам, способствующим развитию наркомании, можно от-
нести некоторые характерологические особенности: слабость воле-
вой деятельности, переживание чувства собственной неполноценно-
сти, неумение устанавливать межличностные отношения и др. Осо-
бенно важную роль эти факторы играют в подростковом возрасте, 
возрастные психологические особенности которого могут облегчить 
формирование тенденции к употреблению наркотических, веществ. 
Склонность к подражательству, повышенная внушаемость, подчиняе-
мость групповому поведению, желание испытать на себе из чувства 
противоречия эффект действия того или иного вещества — те состав-
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ные характеристики, которые делают наиболее вероятным развитие 
наркомании в подростковой возрасте.

Еще одним важным фактором приобщения к наркотикам у под-
ростков являются особенности их личности, характера. Среди лич-
ностных особенностей, предрасполагающих к наркомании, можно 
выделить психопатические, чаще истерические, особенности харак-
тера, психический инфантилизм, вегетативную недостаточность, не-
способность переносить нагрузки. Искажению формирования лич-
ности способствуют различные родовые травмы, частые инфекцион-
ные заболевания и черепно-мозговые повреждения в детском возра-
сте, отклонения или задержки в психическом или физическом разви-
тии. Несмотря на различные причины, приведшие к формированию 
психоорганических поражений, таких подростков объединяет общ-
ность формирующейся патологии в психической деятельности и по-
ведении. Отмечаются расстройства эмоциональных реакций, сниже-
ны память и уровень интеллекта, а поведение чаще всего носит рас-
торможенный характер. Незрелость, некритичность обусловливают 
высокую степень подражательности и внушаемости таких детей, спо-
собствуют тому, что они легко подпадают под постороннее, в том чис-
ле и отрицательное, влияние и легко вовлекаются в дурные компании.

Наиболее часто среди подростков, употребляющих наркотики, 
встречаются лица, у которых еще до начала использования ПАВ име-
ли место те или иные психопатические черты характера, акцентуа-
ции характера, т. е. заострение отдельных черт личности, наиболее 
ярко проявляющихся в поведении лишь при особых обстоятельствах. 
Непостоянство и непоследовательность поведения и эмоций способ-
ствуют тому, что в некоторых ситуациях подростки легко подпада-
ют под чужое влияние и некритически оценивают установки нефор-
мальных групп, членами которых являются. Потребление наркоти-
ков выступает иллюзорным способом адаптации к сложной микро-
социальной обстановке, решения личностных проблем, служит по-
рой средством самоутверждения.

Среди личностных факторов, ставших причиной обращения к нар-
котикам, выделяют низкую устойчивость к стрессам, снижение при-
способляемости к новым сложным ситуациям, плохую переносимость 
конфликтов, сниженную самооценку. Подростки начинают употреб-
лять наркотики также по причине неразрешенных внутренних кон-
фликтов, постоянно присутствующей неуверенности и депрессии. 
Многие из подростков-наркоманов склонны к нарциссизму и пассив-
ному поведению, а также к сильному стремлению получить удоволь-
ствие. Такие личности не выносят никакого напряжения, не перено-
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сят боли, разочарования и ожидания. Они лишены способности по-
лучать удовольствие от жизни такой, какая она есть. Употребление 
наркотиков может быть индивидуально окрашенной попыткой из-
бавиться от невыносимых страданий на фоне неспособности поза-
ботиться о своей жизни наилучшим образом. Такое очевидное лич-
ностное нарушение, связанное с наркотиками, как нарушение спо-
собности заботиться о себе, проявляется в «наплевательском» отно-
шении к себе, в игнорировании смертельно опасных последствий 
употребления наркотиков.

Таким образом, проблема социально-психологической и психоло-
гической предрасположенности подростка к употреблению наркоти-
ческих веществ — одна из самых сложных проблем, связанных с под-
ростковой наркоманией.
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НОВЫЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: ФОТОТЕРАПИЯ

Сегодня в России растет интерес к новым инновационным мето-
дам практической психологии, психотерапии, которые связаны с со-
циальной работой, так как профессиональная социальная работа свя-
зана с пониманием психологических механизмов и возможных по-
следствий, как положительных так и отрицательных, действий соци-
альных работников, психологов, педагогов и других специалистов.

Арт-терапия возникла на стыке таких наук, как психотерапия, 
которая занималась диагностикой и лечением больных, психоло-
гия, которая с помощью рисунка пыталась диагностировать и кор-
ригировать нормальное развитие людей, искусствоведения, кото-
рое занималось продуктами творческой деятельности людей и пыта-
лось выяснить, что такое искусство. На пересечении этих направле-
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ний и возникла арт-терапия. Термин «арт-терапия» (art — искусство, 
artterapy — терапия искусством) возник в Великобритании 1938 г. для 
обозначения работы с пациентами госпиталей. Основная цель арт-
терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания.

В настоящее время существует тенденция к интеграции различ-
ных точек зрения. Положительный эффект арт-терапии связан с са-
моисцеляющей силой искусства и с типом взаимодействия между 
клиентом и специалистом. Арт-терапия подразумевает треугольник 
творчества: арт-терапевт, клиент, продукт творческой деятельности.

В зависимости от характера творческой деятельности и ее про-
дукта можно выделить следующие виды терапии:

• Рисуночная терапия, основанная на изобразительном 
искусстве.

• Библиотерапия как литературное сочинение и творческое про-
чтение литературных произведений. Библиотерапия — метод 
психотерапии, основанный на педагогических дидактических 
принципах. Осуществляется с помощью книг. Задача: лечеб-
ное воспитание и перевоспитание личности клиента воздей-
ствием художественного, эмоционального и психологическо-
го мастерства писателя, показывающего пути решения прису-
щих клиенту конфликтных ситуаций. Библиотерапия включа-
ет в себя написание писем, стихов, дневников, эссе.

• Музыкотерапия — психотерапевтический метод, использую-
щий музыку в качестве лечебного средства.

• Ландшафтотерапия включает в себя моделирование природы 
на открытой местности и в мелких формах. Она может вклю-
чать в себя различные техники присоединения к природе.

• Сказкотерапия — эта терапия, включающая разыгрывание раз-
нообразных сказочных сюжетов, но может быть бессюжетной.

• Хореотерапия и др. Клиент должен находить новые тенденции 
своего выражения в танце при помощи собственного тела.

Таким образом, в настоящее время существует множество раз-
новидностей арт-терапии. В практической деятельности они мо-
гут использоваться как в сочетании друг с другом, так и отдельно 
друг от друга. Главное, чтобы они позитивно влияли на клиента, по-
могали решить его проблемы и привели в норму как физическое, 
так и психическое здоровье клиента, что способствует нормальной 
жизнедеятельности.

Более подробно в данной статье рассмотрена фототерапия как от-
носительно новая арт-терапевтическая техника в социальной работе. 



260

На сегодняшний день нам было бы трудно представить свою жизнь 
без фотографии, сопровождающей человека с момента его рождения. 
Для большинства людей фотоснимки являются ценными документа-
ми, свидетельствами их личной истории. Фотография стала неотъем-
лемой частью нашей жизни. Каждый личный снимок является одним 
из типов автопортрета, так называемым зеркалом памяти, которые 
возвращают моменты и людей, которые были забыты.

По своей природе фотография социальна. Она связана с контакта-
ми между людьми и передачей значимых для них чувств и представ-
лений. Фотография помогает найти и объединить круг людей с по-
хожей системой ценностей, мировоззрением, отношением к тем или 
иным явлениям, помогает представить и развить свой взгляд, благо-
даря обмену мнениями. В этом случае ее можно рассматривать как 
своего рода ритуал, обеспечивающий социализацию, включение че-
ловека в разные группы людей. Все вместе эти фотографии делают 
видимым личные истории из жизни людей, становясь визуальной 
маркировкой мест, где они были. Фактическое значение любой фото-
графии — не столько в ее визуальных фактах, столько в том, что эти 
детали вызывают в уме (и сердце) каждого зрителя. Таким образом, 
значение фотоснимка зависит от того, кто смотрит, потому что вос-
приятие людей и уникальные события жизни автоматически создают 
и определяют то, что они видят как реальность. Поэтому реакции лю-
дей на фотографии, которые они находят особенными, могут факти-
чески рассказать много о человеке, если правильно задавать вопросы.

Фотография затрагивает наиболее фундаментальные проблемы 
бытия человека, его глубинные мотивы и страхи, сознание и бессо-
знательное, что позволяет ей быть интересным и творческим инстру-
ментом в процессе оздоровления личности.

В своей статье «Сущность и техники фототерапии» Джуди Вайзер, 
директор Центра фототерапии в Ванкувере (Канада), так объяснила 
причину обращения к фотографиям в профессиональном и личном 
общении: «Много лет назад я заметила, что разговоры с людьми об их 
личных и семейных фотографиях давали намного больше фактиче-
ской и психологической информации, чем ответы на прямые вопро-
сы. Я также обратила внимание на то, что аналогичная ситуация на-
блюдается, когда люди смотрят мои фотографии. Для меня как худож-
ника интересно узнавать, что люди видят и чувствуют, глядя на обра-
зы. Меня всякий раз поражал эффект неосознанности и избиратель-
ности восприятия разными людьми одного и того же предмета. Я ста-
ла понимать, что невозможно однозначно предсказать, что именно 
люди могут увидеть в фотографиях, а также то, какие эмоции вызо-
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вет у них тот или иной образ. Как психотерапевт я была также заин-
тригована дополнительной невербальной коммуникацией, проис-
ходящей по мере восприятия деталей фотографии. Таким образом, 
от изначального понимания фотографии как искусства я опытным 
путем пришла к тому, что фотографии служат катализаторами, осво-
бождающими давно забытые, неосознаваемые переживания и воспо-
минания. В свою очередь, это привело меня к мысли о том, что обыч-
ные личные и семейные фотоснимки и альбомы могут быть мощны-
ми инструментами в руках терапевта. Это побудило меня заняться 
развитием техник фототерапии, созданием комплексной системы 
для их эффективного использования в психологическом консульти-
ровании и психотерапии».

Основным содержанием фототерапии является создание или вос-
приятие клиентом фотографических образов, дополняемое их обсу-
ждением и разными видами творческой деятельности. Это может 
быть сочинение историй, применение дополнительных изобрази-
тельных техник и приемов (рисование, коллажирование, инсталли-
рование готовых снимков в пространство), изготовление из фотогра-
фий фигур и последующая игра с ними, элементы сценического пред-
ставления и работа с костюмами и гримом, движение и танец, худо-
жественные описания и т. д.

Книга Дж. Вейзер «Техники фототерапии: исследование тайн лич-
ных фотографий и семейных альбомов» представлены пять вариан-
тов лечебного применения фотографии:

1) работа с фотографией как стимульным материалом для иссле-
дования проекций клиента;

2) создание клиентами фотоавтопортретов;
3) работа с фотопортретами, созданными с помощью близких кли-

енту людей;
4) работа с иными фотографическими образами, созданными 

клиентом;
5) работа с семейными альбомами и иными биографическими 

фотоматериалами.
Вейзер подчеркивает, что для некоторых клиентов фотография 

может оказаться более доступным средством визуального творче-
ства, чем большинство изобразительных техник и материалов. При-
влекательно, в частности, то, что фотография может обеспечить воз-
можность создания «моментальных» снимков, а также то, что, явля-
ясь для большинства клиентов частью их повседневного опыта, фото-
графирование, как правило, не сопряжено с психологическими барь-
ерами. Для некоторых клиентов восприятие и обсуждение их фото-



262

графий в психотерапевтическом процессе оказывается менее слож-
ным, чем обсуждение рисунков.

Достоинством книги является большое количество примеров, 
иллюстрирующих практический опыт использования автором раз-
личных фототерапевтических техник. Автор, в частности, описы-
вает свою работу со слабослышащими детьми, лицами, больными 
СПИДом, и представителями иных клинических групп.

Я. Э. Меженин (Барнаул)

РИСКИ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К ОРГАНАМ ВЛАСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы 

должны ответить», опубликованной в 2012 г. в газете «Известия», 
В. В. Путин пишет, что россияне должны иметь возможность уча-
ствовать в широком диалоге с властью о приоритетах развития [1]. 
В свою очередь Д. А. Медведев на заседании правительства указы-
вает, что «активный диалог с гражданским обществом — это все-та-
ки, может быть, одна из важнейших новаций в нашей работе. Я хо-
тел бы специально акцентировать внимание на том, что это имен-
но диалог, а не монолог руководителей министерств и ведомств, это 
постоянный контакт и обратная связь, диалог, который подкреплен 
последующими действиями власти» [2]. Институт обращений гра-
ждан к органам власти при должном эффективном функциониро-
вании способен решить эти задачи. Однако этот институт являет-
ся относительно новым образованием и поэтому может иметь ряд 
дисфункций.

Дисфункциональность имеет место при нарушении нормативно-
го взаимодействия с социальной средой. В условиях интенсивного 
протекания общественных процессов, ускорения темпов социаль-
ных перемен может возникнуть ситуация, когда изменившиеся обще-
ственные потребности не находят адекватного отражения в структу-
ре и функциях соответствующих социальных институтов. В результа-
те в их деятельности может возникнуть дисфункция. С содержатель-
ной точки зрения дисфункция выражается в неясности целей дея-
тельности института, неопределенности функций, в падении его со-
циального престижа и авторитета, вырождении его отдельных функ-
ций в «символическую», ритуальную деятельность.
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Роберт Мертон указывает на то, что институты и другие части об-
щества могут не только способствовать поддержанию социальной си-
стемы, но и вызывать негативные последствия [3, с. 23]. Дисфункции 
уменьшают адаптацию, или приспособление системы. Институт обра-
щений граждан к органам власти не исключение, и также может содер-
жать нарушение нормативного взаимодействия с социальной средой.

Одним из явных выражений дисфункции социального института 
является персонализация его деятельности. Социальный институт 
функционирует по своим, объективно действующим механизмам, 
где каждый человек на основе норм и образцов поведения и в соот-
ветствии со своим статусом играет определенные роли. Персонали-
зация социального института означает, что он перестает действовать 
в соответствии с объективными потребностями и объективно уста-
новленными целями, меняя свои функции в зависимости от интере-
сов отдельных лиц, их персональных качеств и свойств.

Неудовлетворенная общественная потребность может вызвать 
к жизни стихийное появление нормативно неурегулированных ви-
дов деятельности, стремящихся восполнить дисфункцию института, 
как правило, за счет нарушения существующих норм и правил. В сво-
их крайних формах активность подобного рода может выражаться 
в противоправной деятельности.

Рассмотрим подробнее риски дисфункциональности института 
обращений граждан к органам власти.

Первым дисфункциональным проявлением является подход к об-
ращениям как к челобитным, т. е. понимания обращений граждан как 
прошений от низшего, не имеющего властных полномочий к высше-
му — обладающему всей полнотой власти. Такое понимание граждан-
ских обращений влечет за собой одностороннее проявление воли го-
сударства, диктатуру, при которой обращение превращается в непо-
пулярный канал взаимодействия власти и граждан. При такой си-
туации существует риск невыполнения коммуникативной функции. 
Власть при этом получает неполную информацию о состоянии об-
щества. Отсутствие объективных данных снижает возможность эф-
фективного управления.

Вторым дисфункциональным проявлением является искажение 
канала обращений и использование его как канала доносительства. 
Например, 30-е гг. ХХ в. жалобы становятся не только способом об-
ратной связи, но и иногда способом доносов. Превращение жалоб 
в обвинения субъектов социального действия снижает популярность 
этого способа коммуникации. Кроме того, граждане, которые исполь-
зуют канал обращений с целью усовершенствования социальной ре-
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альности, оказываются под давлением общественности и перестают 
обращаться к властным структурам. Доносы, безусловно, играют не-
гативную роль в формировании эффективного диалога между обще-
ством и государством посредством обращений.

Третья особенность — это закрытость рассмотрения обращений 
и отсутствие ясно обозначенных норм ответственности чиновников 
за нарушения в работе с обращениями. Основной риск этой дисфунк-
ции заключается в распространении коррупции. Граждане, обращаю-
щиеся к власти, не обладают полной информацией о должном дело-
производстве и ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. В такой ситуации чиновники име-
ют возможности для изобретения новых правил и процедур, стиму-
лирующих мздоимство.

Четвертая особенность — это ситуация необъективной отчетности 
и искажения статистических данных по обращениям. Как правило, та-
кое несоответствие появляется на низших и средних уровнях бюрокра-
тического аппарата. Причина фальсификации кроется, как правило, 
в жестких требованиях вышестоящего начальства, которые ассоции-
руют эффективность работы подчиненных со снижением потока об-
ращений граждан. Например, в ситуации, когда канал обращений не-
популярен, повышение потока обращений, напротив, свидетельству-
ет об эффективной работе в сфере популяризации этого института.

Пятая особенность — риск снижения гражданских инициатив. 
Обращения, с одной стороны, являются диалогом гражданина и вла-
сти и развивают гражданское общество, с другой — существует риск 
того, что граждане полностью переложат на плечи государства свою 
активность и возможность влиять на социальную и индивидуальную 
жизнь, а это приведет к тоталитаризации политической структуры. 
Использование обращений лишь как одностороннего канала приуча-
ет граждан искать у властей защиты, обращаться к ним за помощью 
и ждать готового решения, но не вступать в переговоры, влиять, уча-
ствовать в формировании самого решения.

Шестая особенность — дисфункция невозможности «выпуска 
пара». Ситуация, когда обращения не принимаются, или же канал 
гражданских обращений непопулярен, или же потерял доверие гра-
ждан. Эмоциональный выплеск негативных переживаний при этом 
становится невозможным. Накопление негативных эмоций и невоз-
можность никаким образом влиять на государственные решения 
может привести к повышению протестных настроений в обществе, 
а также поиску нелегальных и деструктивных для системы путей ре-
шения социальных проблем [4].
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Седьмая особенность — риск создания квазигражданского обще-
ства. При этом, с одной стороны, граждане проявляют инициативу 
и активность, с другой — без одобрения органов власти эти инициа-
тивы бессмысленны. Другими словами, в обществе отсутствуют меха-
низмы решения гражданских проблем без вмешательства государства. 
В этой связи институт обращений граждан к органам власти является 
такой структурой, которая не только ведет диалог с органами власти 
и влияет на принятие управленческих решений, но и может создать 
механизмы, развивающие и укрепляющие гражданское общество.

Восьмая особенность заключается в риске несогласованности 
действий. При этом существует множество групп отстаивания необ-
щественных интересов или отдельных индивидов, что ведет к неор-
ганизованной форме коммуникации. Отсутствие механизмов сбора 
информации, обсуждения стратегии, выработки общих целей и пла-
на действий превратит институт обращений граждан к органам вла-
сти из структуры, обеспечивающей диалог, в отдельные неорганизо-
ванные образования. Таким образом, без самоорганизации граждан 
и создания механизмов принятия и выработки общих решений ин-
ститут обращений граждан к органам власти не будет институтом 
гражданского общества.

Обращения граждан смогут в полной мере реализовать заложен-
ный в них потенциал гражданского участия только тогда, когда ком-
муникационная функция выйдет на первый план. Максимального эф-
фекта одиночные обращения могут достичь только тогда, когда они 
направляются организованным потоком и, кроме того, сочетаются 
с другими формами гражданского участия. Институт обращений гра-
ждан, принадлежащий одновременно и бюрократии, и гражданско-
му обществу, существующий по правилам и того, и другого, может 
служить важнейшим коммуникационным каналом и средством ле-
гального влияния граждан на власть.

Если институт перестает удовлетворять потребности граждан, 
то индивиды будут стремиться трансформировать этот институт. Если 
трансформация не принесет должного эффекта — наладить работу 
института, то элементы будут искать другие пути выхода, не стремясь 
сохранить сам институт. Стоит отметить, что чем больше легальных 
способов трансформации института, тем дольше он сохранит свою 
целостность и тем менее вероятно, что возникнет дисфункция.

В конечном итоге все вышеперечисленные дисфункции могут по-
дорвать легитимность власти путем потери легальных и эффективных 
путей решения социальных проблем, что влечет за собой дискреди-
тацию важнейшего социального института — государства.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СОЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Уровень суицидов в разные общественные формации среди на-
селения разных стран во многом обусловлен социальными факта-
ми. Социальные факты, по Дюркгейму, обладают двумя характер-
ными признаками: внешним существованием по отношению к ин-
дивидам и принудительной силой по отношению к ним. Общество 
в его интерпретации выступает как независимая от индивидов, вне- 
и надындивидуальная реальность. Оно представляет собой более бо-
гатую и более значимую реальность, чем индивид, доминирует над 
ним и создает его, являясь источником всех высших ценностей, или 
подавляет его, являясь источником опасностей и угроз. Так, в связи 
с тем, что согласно дюркгеймовскому «социальному реализму» обще-
ство является доминирующей, высшей реальностью, важно прове-
сти социологизацию не только объясняемых, но также и объясняю-
щих фактов [1, с. 100].

Согласно Э. Дюркгейму, социальные нормы (и, шире, социальные 
факторы в целом) влияют на индивидуальное поведение не непосред-
ственно, а через определенные механизмы их интериоризации, что 
обусловливает внешнюю детерминацию, которая осуществляется че-
рез ценностные ориентации индивидов. Действенность социальных 
регуляторов определяется не только их принудительностью, но и же-
лательностью для индивидов.
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Рассмотрение феномена суицида как социального действия воз-
можно, на наш взгляд, в контексте теории Э. Гидденса, так как ученый 
особое внимание уделяет механизму появления нового как в деятель-
ности отдельного человека, так и в обществе в целом. Согласно взгля-
дам Э. Гидденса, ход повседневной жизни — это прежде всего поток 
преднамеренных действий. Базовая характеристика действия — это 
интенциональность, она отражает установку социального субъекта 
на достижение определенной цели, качества, результата. Но любое 
действие имеет непреднамеренные последствия, которые являются 
неосознанными условиями последующих действий. Совокупность 
таких непреднамеренных последствий может вызывать к жизни са-
мые невообразимые, неконтролируемые, неосознанные результаты. 
К таким последствиям можно отнести различного рода девиации, 
рисковые социальные практики, в том числе суицид. Задача социо-
лога в данном случае заключается в соединении событий, происте-
кающих из первоначального обстоятельства, в определении конеч-
ного результата, который можно объяснить и в раскрытии механиз-
ма воспроизводства любых социальных практик [2].

Трактовка суицида как социального явления, социального действия 
означает выделение более или менее сложного набора каузальных по-
ложений, ответственных за это явление, т. е. важно определить его со-
циальные механизмы. В современной социологии существует ряд па-
радигм, объясняющих функционирование социальных механизмов об-
щественных явлений. Как полагает Р. Будон, при объяснении социаль-
ных фактов в современное время успешно применяются две парадиг-
мы: методологического индивидуализма, а также модель рационально-
го выбора [3, с. 109]. Однако несмотря на то, что модель рационально-
го выбора успешно объясняет многие социальные явления, она не мо-
жет дать объяснения для многих других, в частности, являющихся па-
радоксальными. К таким можно отнести и суицидальный феномен. Эти 
неудачи возникают в результате того, что модель рационального вы-
бора использует утилитарную концепцию рациональности [3, с. 129].

Следовательно, «рациональность не нужно понимать только в ути-
литарном смысле, как это делает модель рационального выбора. 
Р. Будон противопоставляет ей «когнитивистскую модель», которая 
не только способна давать конечные объяснения для социальных ме-
ханизмов ряда социальных явлений, но также может объяснять «па-
радоксы», произведенные моделью рационального выбора. Напри-
мер, согласно данной парадигме можно объяснить такое парадок-
сальное явление, как снижение уровня самоубийств во время таких 
сильных социальных катаклизмов, как войны. Как считают ряд авто-
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ров, при объяснении механизмов социальных явлений важно соче-
тать оба постулата: парадигму методологического индивидуализма 
и рациональности. Кроме того, современные социологи, обосновывая 
модели рационального выбора, имеют в виду, что человеческие дей-
ствия следует анализировать как действия, направляемые принципом 
максимизации разницы между пользой и издержками альтернатив-
ных действия, т. е. действия, направленные на выбор максимальной 
ожидаемой полезности [3, с. 112]. Успешность подобной утилитар-
ной версии рациональности в том, что она удовлетворительно объяс-
няет многие социальные явления. Однако данная теория становится 
боле глубокой благодаря понятию «когнитивные рамки». Именно дан-
ным понятием, применительно к объяснению человеческого поведе-
ния, объясняют рациональность в парадоксальных, нетипичных со-
циальных ситуациях. Например, согласно данной теории, люди в не-
которых обстоятельствах не делают выбора в соответствии с прин-
ципом максимизации ожидаемой полезности, что очень актуально 
при объяснении социальных механизмов суицидального поведения.

В своей работе, также посвященной описанию социальных меха-
низмов, С. Миллс выявляет парадокс «чрезмерной реакции», суть ко-
торого сводится к анализу иррациональной модели человеческого по-
ведения [4, с. 168]. В ряде социальных ситуаций возникает наруше-
ние пропорциональности между ущербом и реакцией на определен-
ное событие. В этом случае когнитивные, аксиологические смыслы 
социального субъекта представляют то главное, что требует объяс-
нения. Итак, кроме инструментальной, рациональность имеет и ког-
нитивную часть. Когнитивная модель социальных механизмов ос-
новывается на следующих постулатах: в некоторых обстоятельствах 
цели какого-либо действия имеют в первую очередь «когнитивные» 
причины. Например, врач определяет депрессию на основе попыт-
ки суицида, так как он убежден, что депрессия является причиной 
самоубийства. Кроме когнитивных причин, в некоторых других об-
стоятельствах ядро действия составляют «аксиологические» аспек-
ты. Признавая значимость, когнитивных, аксиологических аспектов 
при объяснении функционирования социального механизма любо-
го социального явления, в частности суицидального феномена, необ-
ходимо учитывать структурные черты социального контекста [5; 6].

Релевантной целям современного исследования феномена суици-
да является также трактовка социального механизма по М. Веберу. Так, 
основные признаки-механизмы социального действия, согласно тео-
рии этого ученого, — это мотивированность и сознательная ориенти-
рованность на социальное окружение. Для социологии суицида, в част-
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ности, важно не только поведение людей в его внешних проявлениях, 
но и содержание тех духовных ценностей, на которые оно ориенти-
ровано. Ценностям свойственно устремлять человеческое поведение 
в том или ином направлении. К ведущим типам социальных действий, 
в контексте суицидального поведения, по классификации Вебера мож-
но отнести ценностно-рациональные действия, зависящие от ценност-
ных ориентаций личности и предполагающие готовность субъекта пре-
небрегать успехом; аффективные действия, детерминируемые вспыш-
ками эмоций и зачастую оборачивающиеся нарушениями поведенче-
ских стандартов, выходом за рамки моральной и правовой норматив-
ности. Согласно М. Веберу, ролевое поведение обладает значитель-
ным регулятивным потенциалом и является одним из важнейших ме-
ханизмов социального контроля за поведением индивидов [7, c. 118].

Дж. Мид в качестве социальных механизмов ввел понятие индиви-
дуальной перспективы. Ее предпосылкой является социальная свобо-
да, предполагающая, что реальность открывается индивиду как мно-
гообразие существующих перед ним социальных перспектив, каждая 
из которых — это возможность вступать в различные системы взаи-
модействия, выбирать среди них наиболее предпочтительные. Через 
эти понятия Дж. Мид по-своему определяет социальность, которая 
предстает у него как способность личности к одновременному уча-
стию в разных перспективах [8].

На наш взгляд, концепция, объясняющая социальные механизмы 
суицида как социального явления, должна лежать в плоскости пересе-
чения макросоциологических и микросоциологических подходов. Пер-
вые утверждают детерминирующую роль социальной реальности, вклю-
чают такие концепции, как структурный функционализм (Э. Дюрк-
гейм, Т. Парсонс), теория социальных систем (Н. Луман), структурализм 
(К. Леви-Стросс, М. Фуко). Социальный механизм суицидов может быть 
частично объяснен такими теориями, как теория социокультурной дина-
мики (П. Сорокин), а также современной теорией бифуркации. Э. Гид-
денса, который разделяет идею многофакторности социальных меха-
низмов, т. е. влияния на социальные процессы и явления экономики, 
культуры, и социальных институтов. Например, в различных эпизодах 
социально-исторического развития общества эти факторы оказывают 
разное влияние на формирование суицидальности населения [9; 10].

С другой стороны, важен микросоциологический подход, основы-
вающийся на идеях М. Вебера о том, что социальную реальность не-
обходимо объяснять, постигая внутренний смысл человеческих по-
ступков. Таким образом, в объяснении суицидов важно разрешить су-
ществующую дилемму взаимоосуществления «человек — общество».



270

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр. 

А. Н. Ильинского. СПб., 1998.
2. Гидденс Э. Новые правила социологического метода / пер. 

с англ. С. П. Баньковской // Теоретическая социология: анто-
логия : в 2 ч. М., 2002. Ч. 2.

3. Будон Р. Социальные механизмы без черных ящиков // Социо-
логия на пороге 21 века. Новые направления исследования. М., 
1998.

4. Баразгова Е. С. Американская социология. Традиции и совре-
менность. Екатеринбург, 1997.

5. Максимова С. Г., Старчикова М. В. Методологические подходы 
к изучению социального механизма формирования адаптив-
ных стратегий лиц старших возрастных групп в рамках ста-
новления новой геронтологической реальности // Известия 
Алтайского государственного университета. 2009. № 2.

6. Наркотизация в приграничном регионе России: вызовы, рис-
ки, угрозы : колл. монография. Барнаул, 2009.

7. Вебер А. В. Устойчивое развитие как социальная проблема (гло-
бальный контекст и российская ситуация). М., 1999.

8. Мид Д. Г. Избранное : сб. переводов. М., 2009.
9. Гончарова Н. П. Кризисное состояние общества: содержание 

и структура понятия // Известия Алтайского государственно-
го университета. 2010. № 2/1 (66).

10. Ноянзина О. Е., Гончарова Н. П., Авдеева Г. С. Этнополитиче-
ский экстремизм как угроза национальной безопасности Рос-
сии // Национальная безопасность. 2012. № 2 (19).

В. Р. Цылев, Е. Н. Шарова (Мурманск)

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ К ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ  

(по результатам онлайн-опроса)
В условиях перехода к устойчивому инновационному социально-

экономическому развитию российского общества перед регионами 
стоит задача поиска и освоения новых ресурсных возможностей, ко-
торые могли бы такое развитие обеспечить. Среди регионов, испыты-
вающих большие сложности в решении поставленных задач, оказа-
лись северные территории нашей страны из-за низкой рентабельно-
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сти на них экономического производства в условиях рыночной эко-
номики. Как следствие, в северных районах наблюдается отток ак-
тивного населения, что ведет к снижению в них человеческого по-
тенциала. Так, в Мурманской области с 2009 по 2012 г. общая чис-
ленность населения сократилась почти на 55 тыс. чел., причем в ос-
новном за счет группы молодых людей (16–29 лет). Опережающее 
сокращение численности молодежи происходит вследствие не толь-
ко низких показателей рождаемости, но и ее высокой миграционной 
активности. Статистические данные в течение всего постперестроеч-
ного периода демонстрируют, что показатели миграционного отто-
ка во много раз превышают показатели естественной убыли, дости-
гая порой 90 % общей убыли населения [1].

В Стратегии социально-экономического развития Мурманской 
области до 2020 г. одна из основных задач направлена на обеспече-
ние устойчивости населения, при этом отмечается важность и акту-
альность привлечения «талантов» и удержания перспективной моло-
дежи. Без опоры на данную социально-демографическую группу по-
строение инновационной экономики в регионе признается практи-
чески неразрешимой задачей [2, с. 34]. Также в Стратегии заявлена 
необходимость создания привлекательных условий для жизни и ра-
боты, модернизации городов и развитию «небазовых» (неиндустри-
альных) секторов экономики, расширяющих спектр возможностей 
самореализации для молодых поколений [2, с. 41]. Для выяснения 
того, в какой степени существующие условия социализации в Мур-
манской области удовлетворяют молодежь региона, в Научно-иссле-
довательской лаборатории социологических исследований Мурман-
ского государственного гуманитарного университета было прове-
дено социологическое исследование, в котором удовлетворенность 
молодежи условиями социализации и самореализации рассматри-
валась в качестве комплексного показателя эффективности процес-
са социализации, отражающего его субъективно-личностное изме-
рение. Объектом исследования являлась молодежь в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающая в Мурманской области. Объем выборочной 
совокупности составил 683 человека. В качестве метода сбора эмпи-
рических данных использовался метод онлайн-опроса.

Применение электронного анкетирования для опроса молодых 
людей, по мнению авторов, является вполне уместным, так как мо-
лодежь является той социальной группой, которая в наибольшей сте-
пени использует в своей повседневной жизни современные информа-
ционные технологии, и этот метод позволяет охватить те группы мо-
лодежи, которые трудно охватить с помощью других методов опро-
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са. В структуре выборочной совокупности представлены все основ-
ные социальные группы молодежи с примерно одинаковым распре-
делением по возрасту при достаточно высоком уровне соответствия 
структуре генеральной совокупности по территориальному призна-
ку (отличие не превышает 4 %).

Для анализа удовлетворенности молодежи условиями социализа-
ции и самореализации было выбрано 7 социальных сфер, в наиболь-
шей степени оказывающих влияние на развитие молодежи (культуа 
и искусство, образование, физкультура и спорт, досуг, здравоохра-
нение, занятость и жилищно-коммунальное хозяйство). В каждой 
из сфер выделено от 2 до 6 составляющих, удовлетворенность услу-
гами которых фактически является индикатором удовлетворенности 
услугами сферы в целом (всего 26 переменных). При анализе данных 
были использованы многомерные статистические методы: фактор-
ный анализ для снижения размерности переменных (с последующим 
построением индексов по переменным, вошедшим в фактор) и кла-
стерный — для выделения групп молодежи, различающейся по степе-
ни удовлетворенности условиями социализации и самореализации.

В отношении сфер социализации целом молодежь в большей сте-
пени устраивают услуги сферы культуры и искусства, образования, 
физкультуры и спорта (от 3,4 до 3,2 баллов при оценке по 5-балль-
ной шкале), наиболее низкие значения имеет оценка услуг жилищ-
но-коммунальной сферы и сферы занятости (соответственно 2,4 
и 2,8 баллов).

По степени удовлетворенности условиями социализации было 
выделено три группы молодежи, заметно различающиеся по своей 
средней оценке (соответственно 2,3; 3,2 и 3,7 баллов). Интересно, 
что относительно низкий и высокий уровни оценки в выделенных 
группах молодежи относятся ко всем сферам социализации. Можно 
говорить о том, что у этих групп есть некие (обобщенные, латент-
ные) установки по отношению к условиям социализации и самореа-
лизации в целом, которые, в свою очередь, определяют отношение 
к конкретным сферам.

В структуре получившихся кластеров доминирует группа со сред-
ним уровнем удовлетворенности, по численности примерно в полто-
ра раза превышающая группу с относительно низким уровнем удо-
влетворенности (соответственно 267 и 170 чел.). Примерно каждый 
третий респондент (34,9 %) условия социализации и самореализа-
ции оценивает относительно высоко. Следовательно, можно гово-
рить о значительной поляризации групп молодежи по субъективным 
оценкам восприятия условий жизни.
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Рассмотрим, какие факторы влияют на удовлетворенность моло-
дежи условиями социализации и самореализации. Состав выделен-
ных групп молодежи с разным уровнем удовлетворенности стати-
стически различается по возрасту, образованию и месту жительства.

Так, в группе с относительно высоким уровнем удовлетворенно-
сти доминирует младшая возрастная группа от 14 до 19 лет (37 %), 
а наименее представлена старшая молодежь в возрасте от 25 до 30 
лет (28,4 %). Среди наименее удовлетворенных условиями социализа-
ции в регионе лидируют молодые люди в возрасте 20–24 лет (40,6 %). 
Именно данная подгруппа молодежи обладает особым социальным 
статусом, связанным с периодом самоопределения, в связи с чем она 
предъявляет достаточно высокие требования к условиям своего раз-
вития и самореализации. В целом, полученное распределение отра-
жает тот факт, что по мере взросления молодежи (приобретения ею 
опыта обращения к различным социальным сферам) повышается уро-
вень ее критичности в оценке условий социализации.

Аналогичная картина наблюдается и при анализе групп молоде-
жи с разным уровнем образования: с повышением уровня образова-
ния снижается удовлетворенность условиями социализации. Об этом 
свидетельствуют особенности образовательной структуры выделен-
ных кластеров. В группе молодежи с относительно низким уровнем 
удовлетворенности условиями социализации и самореализации чуть 
менее половины опрошенных имеют высшее образование (41,8 %). 
Для сравнения в кластерах со средним и высоким уровнями удовле-
творенности наблюдается небольшое снижение данной образователь-
ной группы (соответственно 39,1 и 36,6 %). Подобная тенденция ха-
рактерна и для молодежи, имеющей начальное и среднее профессио-
нальное образование: ее доля снижается от 11,2 % в группе с низким 
уровнем удовлетворенности до 6 % в группе с относительно высоким 
уровнем удовлетворенности. В то же время молодежь без профессио-
нального образования относительно более представлена в группе 
с высоким уровнем удовлетворенности (34,5 % против 23,5 % в груп-
пе с низким уровнем удовлетворенности). Получается, что молодые 
люди, закончившие общеобразовательную школу и еще мало знако-
мые с услугами социальных сфер, более оптимистично оценивают 
условия социализации. Напротив, старшая группа молодежи, полу-
чив образование и опыт обращения за услугами в различные соци-
альные сферы, в своих оценках становится более критичной.

Молодежь областного центра и крупных городов области более по-
зитивно оценивает условия социализации по сравнению с молодыми 
людьми из ЗАТО (закрытые территориальные объединения — воен-
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ные городки) и небольших городов и поселков в муниципальных рай-
онах. Так, в Мурманске и крупных городах области от 15,7 до 18,4 % 
молодежи имеют низкий уровень удовлетворенности условиями со-
циализации, а 39,7 до 41,1 % — высокий, в то время как 30 % моло-
дых людей из небольших городов и поселков не удовлетворены услу-
гами социальных сфер и только 14,3 % вполне удовлетворены. Полу-
ченные оценки отражают провинциальность большинства террито-
рий Мурманской области, которая связана с отсутствием или недо-
статочной сформированностью многих сфер и объектов, значимых 
с точки зрения развития молодежи как социальной группы.

Как показал анализ полученных данных, уровень удовлетворен-
ности молодежи условиями социализации оказывает существенное 
влияние на ее миграционные настроения. В группе молодежи с от-
носительно высокой оценкой условий социализации 38,0 % молодых 
людей планируют остаться в Мурманске и 32,5 % планируют уехать 
из области (остальные затруднились с выбором), а в группе с низ-
ким уровнем удовлетворенности условиями социализации только 
24,1 % собирается остаться, а свыше половины (57,1 %) планируют 
уехать. Но даже в относительно благополучной группе одна треть 
желает уехать, что является показателем наличия системных про-
блем в условиях социализации и самореализации молодежи. Следу-
ет отметить, что в целом миграционные настроения широко распро-
странены среди молодежи Мурманской области. Так, точно плани-
рует остаться только одна треть молодых людей (33,4 % от всех оро-
шенных), а намерены уехать из области 39,9 % (остальные еще точ-
но не определились).

Проведенное исследование удовлетворенности молодежи усло-
виями социализации и самореализации в Мурманской области по-
зволяет сделать некоторые выводы, представляющие практическую 
ценность для планирования развития региона. Общая удовлетворен-
ность молодежи всеми сферами социализации и самореализации об-
ласти находится на уровне несколько выше среднего (3,1 по 5-балль-
ной шкале). Более всего молодежь не устраивают базовые с точки 
зрения жизнеобеспечения сферы, а именно жилищно-коммунальное 
хозяйство и занятость. Наиболее высокие оценки молодежь адресует 
сферам, имеющим отношение к социокультурному комплексу усло-
вий, — сферам культуры и искусства, а также образования.

В ходе анализа выяснилось, что с возрастом и, соответственно, 
с повышением уровня образования молодежь начинает более кри-
тично оценивать объективные условия своего существования. Так-
же уровень удовлетворенности молодежи условиями социализации 
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и самореализации варьируется в зависимости от места жительства: 
наиболее депривированы в этом плане молодые люди из небольших 
городов и поселков Мурманской области.

Наличие объективных проблем в условиях социализации и само-
реализации молодежи региона, нашедшее отражение в субъективных 
показателях удовлетворенности этими условиями, оказывает непо-
средственное влияние на эмиграционные установки молодых севе-
рян. В целом, среди опрошенных лишь треть точно планирует остать-
ся в регионе, остальные либо уже настроены на выезд из Мурманской 
области, либо находятся на этапе обдумывания. Сравнение миграци-
онных установок подгрупп молодежи, имеющих различный уровень 
удовлетворенности, позволило обнаружить прямую связь между не-
довольством условиями и желанием покинуть территорию. А с уче-
том выявленной связи удовлетворенности условиями социализации 
с образованием и возрастом, на отъезд из области в большей степе-
ни ориентирована более образованная молодежь и уже испытавшая 
трудности самореализации в регионе.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило актуаль-
ность задачи, поставленной в стратегии развития области и направ-
ленной на создание условий для удержания молодежи в регионе, и по-
казало, что пока данная проблема остается во многом нерешенной.
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ГЕЙТКИПИНГ, ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА
Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», под 
индивидуальной профилактической работой понимается «деятель-
ность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
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находящихся в социально опасном положении, а также по их соци-
ально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению со-
вершения ими правонарушений и антиобщественных действий». 
Таким образом, деятельность различных органов, учреждений и ор-
ганизаций, направленная на поддержку семей и детей групп риска, 
является индивидуальной профилактической работой по предупре-
ждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних [1].

Однако на практике специалисты сталкиваются с большим ко-
личеством проблем, в частности: многие термины не имеют чет-
ких определений (например, «угроза жизни и здоровью», «ненадле-
жащее исполнение родительских прав и обязанностей»), вследствие 
чего многие важные для дальнейшей жизни ребенка решения мо-
гут приниматься субъективно; не существует однозначных крите-
риев для отнесения ребенка или семьи к той или иной группе риска, 
а также не существует единого для всех служб и ведомств алгоритма 
и инструментов оценки ситуации в семье; устройство детей на госу-
дарственное обеспечение или в замещающую семью не подчиняет-
ся строгим правилам и не всегда учитывает их потребности и инте-
ресы; профилактические работы, направленные на поддержку семьи, 
недостаточно скоординированы. Необходим единый алгоритм ока-
зания помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, который является практическим механизмом реализации 
индивидуальной профилактической работы, определенной рамками 
Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних». В данной статье представлены ин-
струменты (формы) для объективной оценки потребностей ребенка 
в семье и наличии угрозы жизни и здоровью ребенка, которые могут 
быть использованы для составления комплексного плана социальной, 
психологической, педагогической, юридической и других форм по-
мощи семье, а также оценки ресурсов.

В настоящее время из-за отсутствия целостной системы социаль-
ной защиты неаселения России важным предствляется создание ин-
ституциональной основы как на федеральном, так и региональном 
уровнях [1; 2]. Гейткипинг — это система принятия решений в инте-
ресах ребенка, направляющая социальные услуги на поддержку се-
мьи и предотвращающая попадание ребенка под опеку государства. 
Прямой перевод термина «гейткипинг» — это «система фильтрации» 
или «система просеивания». Гейткипинг предполагает определение 
наилучших доступных мер социальной защиты, основанных на оцен-
ке жизненной ситуации и потребностей каждого ребенка. 
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Гейткипинг — это совокупность четырех взаимосвязанных 
компонентов:

• учреждение и конкретные лица, ответственные за проведение 
скоординированной оценки жизненной ситуации ребенка;

• социальные услуги по месту жительства детей и их семей, ко-
торые отвечают их потребностям;

• информационная система, позволяющая проводить монито-
ринг и прогнозировать потребность в создании новых соци-
альных услуг и улучшения существующих;

• территориальный орган, в который входят представители раз-
личных ведомств и общественности: социальной защиты насе-
ления, здравоохранения, образования, прокуратуры, органов 
опеки и попечительства и общественных организаций. 

Этот орган принимает решения о судьбе ребенка, основываясь 
на комплексной оценке жизненной ситуации ребенка и четком пред-
ставлении того, какой тип жизнеустройства наилучшим образом от-
вечает его интересам. В целом гейткипинг является ключевым меха-
низмом, который используется для достижения лучшего баланса ме-
жду спросом и предложением и обеспечения более высокой эффек-
тивности и адресности услуг [3]. В последнее время аналитики на-
зывают гейткипинг ключевым моментом реформы системы защи-
ты ребенка. Цель реализации данной формы, во-первых, сохране-
ние ресурсов, во-вторых, сопоставление ресурсов и потребностей 
клиента или подбор подходящих услуг, отвечающих интересам ре-
бенка. Гейткипинг гарантирует, что дети, нуждающиеся в поддерж-
ке государства, могут получить все необходимые им услуги, а суще-
ствующие услуги нацелены на тех детей, которые в них нуждаются. 
Гейткипинг помогает создать систему сбора достоверных данных для 
планирования и создания необходимых и доступных услуг для детей 
и семей. Знание о том, в каких услугах нуждаются дети и семьи, яв-
ляется первым шагом к их созданию. Гейткипинг как система приня-
тия решений, которая управляет эффективными услугами и обеспе-
чивает их целевой характер, действует не только в момент направ-
ления, но и на всех стадиях процесса социальной помощи. Предпо-
сылки эффективного гейткипинга: наличие организации, отвечаю-
щей за координацию оценки ситуации ребенка, набор служб по ме-
сту жительства, помогающий детям и их семьям, а также информа-
ционная система для мониторинга и рассмотрения результатов и по-
лучения обратной связи о функционировании системы в целом [3].

В основе системы лежат следующие принципы: самые важные ин-
тересы ребенка; надлежащие меры защиты прав клиентов; справед-
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ливые и ясные критерии лиц, имеющих право воспользоваться услу-
гами, для всех групп пользователей; прозрачное принятие решений, 
механизмы проверки и контроля; эффективное использование огра-
ниченных ресурсов; мониторинг, оценка и рассмотрение процесса 
принятия решений, основанные на качестве результата для клиен-
та; справедливое и последовательное распределение услуг; индиви-
дуальный план социальной помощи, основанный на регулярном про-
ведении процедуры пересмотра ситуации ребенка и семьи. Гейтки-
пинг в основном сводится к вопросу целевого характера услуг. Мож-
но определить совокупность моделей гейткипинга, которые, с одной 
стороны, должны гарантировать оказание услуг только тем, кто со-
ответствует строгим критериям, в целях нормирования и эффектив-
ного использования скудных ресурсов, и, с другой стороны, таких 
моделей, фокусом которых являются потребности конкретного ре-
бенка, оценка и приведение услуг в соответствие с индивидуальны-
ми потребностями. Несмотря на то, что гейткипинг воспринимается 
как элемент реформирования системы социальной защиты, возмож-
но развитие системы гейткипинга отдельными исполнителями и си-
стемами в целом. Это комплекс мер по принятию решений на основе 
оценки и процедур; междисциплинарное ведение клиента; прозрач-
ность и коллегиальность процесса принятия решений.

Сложности в реализации гейткипинга: слабая система управления 
информацией, отсутствие квалифицированных кадров, дублирую-
щая ответственность между ведомствами. Успешное внедрение ком-
плексной оценки потребностей ребенка и семьи в практику социаль-
ной работы возможно в условиях эффективного межведомственного 
и междисциплинарного взаимодействия. Прежде всего это возмож-
но при едином понимании и интерпретации понятий потребности 
и ценностей ребенка и семьи, соответствующих интересам ребенка.

Традиционная для нашей страны модель оказания социальной 
помощи подразумевает самостоятельное обращение клиента к раз-
личным специалистам, каждый из которых оказывает ему помощь 
исходя из собственных профессиональных приоритетов. Такая мо-
дель не предусматривает активного поиска и привлечения клиентов 
(«аутрич»), мотивирования клиентов на изменение поведения или ко-
мандной работы специалистов. Иными словами, традиционная мо-
дель социальной помощи рассчитана на социально адаптированных 
клиентов, способных четко сформулировать собственные потребно-
сти и самостоятельно обратиться за определенным видом помощи. 
В этом случае дети часто просто выпадают из традиционной модели 
социальной защиты, так как часто не могут сами обратиться за по-
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мощью [4]. Применение технологии междисциплинарного ведения 
случая позволяет создавать эффективные механизмы защиты детей, 
находящихся в социально опасном положении, и помощи их семьям 
[5]. Основная цель — оптимизация жизнедеятельности клиента пу-
тем предоставления ему помощи наиболее эффективным и адекват-
ным способом. Применение технологии ведения случая направлено 
на преодоление разобщенности в системе социальной защиты и по-
вышение качества помощи, предоставляемой клиенту. В свою оче-
редь, междисциплинарное ведение случая — это комплекс мероприя-
тий, проводимых в тесном взаимодействии единой командой специа-
листов различных дисциплин, органов, учреждений для достижения 
общих целей по улучшению качества жизни клиента, защиты его ин-
тересов и прав. К работе с конкретным клиентом могут привлекать-
ся государственные и муниципальные органы и учреждения, обще-
ственные объединения и другие организации, предоставляющие по-
мощь детям и семьям. Метод междисциплинарного ведения случая 
представляет собой современный подход к социальной работе. Отли-
чительные черты междисциплинарного ведения случая: 1) приори-
тет интересов и потребностей клиента над интересами специалиста; 
2) активное мотивирование клиента на изменение поведения и фор-
мирование запроса на получение помощи; 3) комплексный подход 
к случаю, когда все проблемы и потребности клиента рассматрива-
ются исходя из его текущего состояния и особенностей социально-
го окружения; 4) координация работы и сотрудничество различных 
органов, учреждений, организаций и специалистов, т. е. межведом-
ственный подход к ведению случая.

Принципы междисциплинарного ведения случая:
1. Профессионализм и высокая квалификация членов междисци-

плинарной команды.
2. Приоритет интересов клиента и добровольность получения услуг.
3. Активное участие клиента в междисциплинарном ведении слу-

чая и развитие собственного потенциала клиента.
4. Эффективный обмен информацией по ведению случая.
5. Конфиденциальность информации о клиенте.
6. Последовательность и преемственность в соблюдении этапов 

оказания помощи.
7. Индивидуальная ответственность специалиста за случай.
8. Полноценное использование общественных ресурсов и мини-

мизация затрат.
9. Постоянная оценка качества и эффективности междисципли-

нарной помощи.
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10. Оптимизация распределения нагрузки между членами меж-
дисциплинарной команды.

Междисциплинарное ведение случая предполагает постепенное 
развитие взаимодействия между клиентом и командой специалистов, 
которое, будучи построенным на основе доверительных отношений 
и профессиональных знаний, позволяет поэтапно решать пробле-
мы клиента [1]. Любая структура, будь то государственное учрежде-
ние или негосударственная некоммерческая организация, обладает 
ограниченными ресурсами. Специалисты, ведущие случай, ежеднев-
но принимают решения о том, каким образом эти ресурсы будут рас-
пределены между клиентами. В принятии решений о распределении 
ресурсов эти специалисты должны руководствоваться двумя принци-
пами: принципом приоритетности интересов клиента и принципом 
минимизации затрат.

Метод междисциплинарного ведения случая апробирован и при-
знан действенным и экономически оправданным в работе с наибо-
лее дезадаптированными клиентами. Сложности в реализации гейт-
кипинга: слабая система управления информацией; отсутствие ква-
лифицированных кадров; дублирующая ответственность между ве-
домствами.Также необходимо отметить, что гейткипингу, так же как 
системе социальной работы в целом, на современном этапе недоста-
ет системы научных доказательств.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В современной России продолжает оставаться тревожной ситуа-
ция в сфере суицидальной смертности несовершеннолетних. В 2012 г. 
самовольно из жизни ушли 730 детей и подростков, что на 19 чело-
век больше, чем в 2011 г., а число незавершенных суицидов за 2011–
2012 гг. составило 5 тысяч 312 фактов (в 2011 г. — 2639; в 2012 г. — 
2673) [1; 2]. В этой связи вопросы социальной профилактики под-
росткового суицида приобретают особую социальную значимость.

Социальная профилактика представляет собой сознательную, це-
ленаправленную, социально организованную деятельность по пред-
отвращению возможных социальных, психолого-педагогических, пра-
вовых и других факторов риска и достижению желаемого результата 
[3–5]. Она нацелена на выявление причин и условий, способствую-
щих возникновению проблемы; уменьшение вероятности или пред-
упреждение возникновения недопустимых отклонений от системы 
социальных стандартов и норм в деятельности и поведении челове-
ка или группы; предотвращение возможных психологических, со-
циокультурных и других коллизий у человека или группы; сохране-
ние, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни лю-
дей; содействие человеку или группе в достижении поставленных це-
лей, раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способно-
стей; обеспечение нравственного, трудового, правового, духовного 
воспитания различных категорий граждан, развитие их обществен-
ной активности.

Профилактика социальных отклонений имеет различные уровни 
вертикальной дифференциации: первичная профилактика предусма-
тривают решение крупных социальных проблем жизнедеятельности 
общества, что находит свое выражение в соответствующих социаль-
но-экономических, культурно-духовных преобразованиях; вторич-
ная профилактика предполагает предупредительно-профилактиче-
ское воздействие на конкретные социальные группы и слои населе-
ния; третичная профилактика непосредственно связана с индивиду-
ально-профилактическим воздействием на конкретных лиц с устра-
нением личностных деформаций и позитивным изменением систе-
мы ценностных ориентаций [6].

Социальная профилактика суицидального поведения предполага-
ет систему общих и специальных мероприятий на различных уров-
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нях социальной организации: общегосударственном, правовом, об-
щественном, экономическом, медико-санитарном. В работе с раз-
вивающейся личностью Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) предлагает выделить следующие уровни профилактической 
работы: первичную, вторичную и третичную профилактику, кото-
рые в суицидологи называют превенцией, интервенцией и поствен-
цией [7]. Превенция — это проявление общей заботы о психической 
гигиене: поиск стратегий элиминации любых условий, которые мо-
гут вызвать кризисные ситуации, угрозу самоубийства. Укрепление 
психического здоровья подрастающего поколения является основным 
направлением в общей профилактике формирования суицидального 
поведения детей и подростков. Вторичная профилактика — интер-
венция — традиционно направлена на раннее выявление и реабили-
тацию нервно-психических нарушений и работу с «группой риска», 
например, подростками, имеющими ярко выраженную склонность 
к формированию суицидального поведения без проявления таково-
го в настоящее время. Поственция решает такие специальные зада-
чи, как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающих-
ся нарушениями поведения, она ориентирована на предупреждение 
рецидивов у лиц с уже сформированным суицидальным поведением.

Рассматривая временной критерий реализации превентивных мер 
и их содержание, исследователи выделяют раннюю и позднюю соци-
альную профилактику суицидального поведения [8]. Ранняя профи-
лактика рассматривается как деятельность по созданию условий для 
успешной социализации, приобщению к социальным нормам, ценно-
стям, культуре, сознательной активной деятельности, а также нейтра-
лизации или устранению причин девиаций у подростков, а поздняя 
профилактика заключается в реализации мер по коррекции и исправ-
лению подростков, поведение которых уже не вписывается в обще-
принятые стандарты, что обеспечивает реализацию в системе пред-
упредительной, защитной, воспитательной, контрольной и коррек-
ционной функций социальной профилактики. В превентивной ра-
боте с несовершеннолетними первостепенное значение приобрета-
ет функция воспитания, эффективная реализация которой во мно-
гом определяет позитивную направленность социального развития 
личности ребенка. Воспитание (как в широком, так и в узком смыс-
ле), присутствуя практически в любом общественном институте и ре-
шая конкретные задачи по формированию социально активного чле-
на общества, также направлено на усвоение личностью обществен-
ных ценностей, нравственных требований, норм и принципов, изна-
чально предполагает упреждение отклонений в поведении личности.
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В 1996 г. Организация Объединенных Наций выработала полити-
ку деятельности по предотвращению самоубийств. Всемирная орга-
низация здравоохранения признала важность решения проблемы са-
моубийств для общественного здоровья и в 1999 г. выступила с гло-
бальной инициативой профилактики самоубийств под названием 
SUPRE (Предотвращение самоубийств) [7]. В результате практиче-
ской деятельности по предотвращению самоубийств в мире разра-
ботано большое количество программ и методик, которые помогли 
добиться существенных результатов во многих странах Европы, где 
даже с низким уровнем самоубийств в настоящее время существуют 
государственные программы по профилактике суицидов. Програм-
ма «Coolness training» в Германии направлена на молодых людей, ко-
торые стали изгоями в своей социальной среде, имеют риск вовле-
чения в правонарушения с применением насилия и риск стать соци-
альными маргиналами. Тренировки ориентированы на улучшение 
социальной компетенции (например, обучение способам урегулиро-
вания конфликтов), содействие деэскалации насилия и поощрение 
действий по предотвращению насилия другими лицами. Программа 
«Time Out! Getting Life Back on Track» разработана в Финляндии и яв-
ляется примером оказания всесторонней поддержки, она признана 
эффективной, целесообразной и перспективной. Для подростков про-
грамма предлагает личного советника, работающего в муниципаль-
ных учреждениях социальной и медицинской помощи, вместе с ко-
торым обсуждаются планы на будущее и текущая жизненная ситуа-
ция, возникшие проблемы с психическим здоровьем, злоупотребле-
нием психоактивных веществ, общим благополучием. Советник по-
ощряет использование других социальных и медицинских услуг, ко-
гда это необходимо. Участвующие в программе юноши получают пре-
вентивную и оперативную поддержку и помощь по принципу «здесь 
и сейчас». Программа «The Friends Programme» используется в шко-
лах и медицинских учреждениях Австралии, Новой Зеландии, Канады, 
Великобритании, Ирландии, Германии, Финляндии, Нидерландаов, 
США, Мексики, Норвегии и Португалии, является одной из ведущих 
школьных программ профилактики тревоги, которая помогает под-
росткам справиться с чувством страха, беспокойством и депрессией 
путем повышения устойчивости и самоуважения, обучения когни-
тивным и эмоциональным навыкам. Мероприятия программы также 
направлены на улучшение жизненных или социальных навыков де-
тей и подростков, их личных отношений с ближайшим окружением.

В России деятельность суицидологических служб традиционно 
ориентирована на работу с психически нездоровыми людьми. В си-
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стеме здравоохранения оказывается консультативная и лечебно-диа-
гностическая помощь лицам, находящимся в состоянии психологи-
ческого кризиса в поликлиниках, работает кабинет социально-пси-
хологической помощи вне стен психиатрических лечебных учре-
ждений; в кризисных стационарах наблюдаются суициденты, полу-
чающие стационарную лечебно-диагностическую, психотерапевти-
ческую и социально-правовую помощь. Организация служб телефо-
на доверия предназначена для профилактической консультативной 
помощи обращающимся лицам с целью предотвращения у них кри-
зисных состояний.

Вместе с тем в отечественной системе социальной профилакти-
ки имеются ресурсы для реализации межведомственных превентив-
ных мер в работе именно с несовершеннолетними, снижающие ме-
дицинскую направленность проводимых мероприятий. Правовой ос-
новой реализации межведомственного подхода в социальной профи-
лактике, в том числе суицидального поведения несовершеннолет-
них, отчасти является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ (ред. от 02.07.2013), закрепляющий компетенции органов и учре-
ждений системы профилактики в работе с личностью и семьей. Так, 
например, образовательные организации обладают ресурсами для 
диагностики первичных признаков суицидального поведения несо-
вершеннолетних, для организации сотрудничества с семьей каждо-
го ребенка, поддержки родителей в вопросах воспитания и разреше-
ния конфликтов в детско-родительских отношениях. В рамках пер-
вичной профилактики учреждения, занимающиеся проблемами мо-
лодежи, способны участвовать в разработке и реализации целевых 
программ по профилактике суицидального поведения несовершен-
нолетних, осуществлять организационно-методическое обеспечение 
и координировать деятельность подшефных клубов и организаций, 
организовывать отдых, досуг и социально-полезную занятость несо-
вершеннолетних. Учреждения социального обслуживания обеспе-
чивают адресность и доступность комплекса социальных услуг (со-
циально-бытовых, социально-экономических, социально-правовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических) несовершеннолетним и семьям, находящимся в со-
циально опасном положении, осуществляют их социальную реаби-
литацию в направлении развития организованного досуга, оздоров-
ления и отдыха.

Невозможность решения проблемы превенции суицидального по-
ведения несовершеннолетних только на ведомственном уровне отме-
чают и эксперты. Б. Положий, заведующий отделом социальных про-



285

блем психического здоровья Государственного научного центра со-
циальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, указывая на то, 
что «…часто воспитание у детей, совершивших суициды, патологи-
ческое, приводящее к развитию нездоровой, деформированной лич-
ности» [1], актуализирует вопрос активного участия институтов вос-
питания в социальной профилактике детских и подростковых суици-
дов. А. Бастрыкин (Следственный комитет РФ) говорит о значимости 
в социальной профилактике суицидального поведения интеграции 
воспитательных и контрольных мероприятий с правотворческой дея-
тельностью: «… во многом сложившаяся ситуация обусловлена от-
сутствием комплексной системы контроля за поведением ребенка… 
требует экстренной проработки вопрос о необходимости принятия 
мер к обеспечению всех общеобразовательных школ специалиста-
ми в области возрастной или педагогической психологии… вопрос 
об установлении уголовной ответственности за незаконное распро-
странение продукции, содержащей информацию, побуждающую де-
тей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью или са-
моубийству…» [2].

Таким образом, анализ подходов к социальной профилактике суи-
цидального поведения несовершеннолетних дает основания для опре-
деления межведомственного подхода как базового для разработки 
превентивных мер и их реализации в процессе решения проблемы 
суицидальной смертности детей и подростков.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время большое количество времени уделяется во-

просу развития некоммерческих организаций (НКО), а именно их 
сотрудничеству с различными государственными структурами. Так-
же немаловажным вопросом является взаимодействие НКО с насе-
лением. Исследуя социально-политическую активность молодежи, 
можно сделать вывод, что одной из трудностей привлечения моло-
дых людей в данную сферу деятельности является именно информа-
ционная доступность НКО. Так, например, в 2004 г. исследователь-
ской группой ЦИРКОН было проведено исследование «Отношение 
населения к деятельности некоммерческих организаций в России» 
и выявлено, что только 5 % респондентов сталкивались с деятельно-
стью подобных организаций, в то время как большинство (58 %) на-
селения в принципе не знают о таких организациях в своем регионе 
[1, с. 6]. Следовательно, проблема информирования населения со-
храняется на протяжение долгих лет.

Таким образом, цель исследования заключается в изучении ин-
формационной открытости современных НКО России. Для достиже-
ния поставленной цели выдвигается ряд задач: выявление направле-
ний, видов и услуг, предоставляемых организациями; определение 
потребителей услуг (клиентов) организаций; выявление трудностей 
развития НКО; исследование взаимодействия НКО со СМИ; определе-
ние результативности современных источников информации; оцен-
ка руководителей организаций эффективности работы НКО в обла-
сти информационной открытости.

В научной литературе существует несколько подходов к опреде-
лению понятия «информация». Рассмотрим антропоцентрический 
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подход. И. Г. Семакин, основываясь на точке зрения данного подхо-
да, отмечает, что человек выступает исполнителем информационных 
процессов. Информационные процессы являются функцией челове-
ческого сознания (мышления, интеллекта). Человек может осущест-
влять их самостоятельно, а также с помощью созданных им орудий 
информационной деятельности.

С. А. Бешенков и Е. А. Ракитина дают такую характеристику этой 
концепции: «антропоцентристы ограничивают сферу информации 
главным образом социальными системами и определяют информа-
цию как содержание (смысл) сигнала, полученного системой из вне-
шнего мира. Говорить о смысле сигнала, а, следовательно, об инфор-
мации можно только по отношению к человеку и обществу».

На основе антропоцнгтрического подхода можно дать следующее 
определение информации: «Под информацией понимается отображе-
ние в человеческом сознании знаний и фактов (сведений, данных), 
используемых или встречающихся в различных областях человече-
ской деятельности» [2, с. 22].

Исходя из выделенного определения понятия «информация» мож-
но говорить о том, что те сведения, которые человек получает, он реа-
лизует в своей человеческой деятельности, а это, в свою очередь, спо-
собствует социально-экономическому развитию общества. Следова-
тельно, информация — это один из необходимых ресурсов социаль-
но-экономического развития общества. Его можно сравнить с дру-
гими не менее важными ресурсами: трудовым, энергетическим, ма-
териальным. Однако можно предположить, что информация как ре-
сурс является базовым для всех остальных.

Рассмотрим данное предположение на конкретном примере. Со-
циальная сфера — это одна из сфер жизни общества. С точки зрения 
социологии она включает в себя различные социальные общности 
и связи между ними. Человек, выполняя определенную роль, впи-
сан в различные общности. Он может быть рабочим, городским жи-
телем, добровольцем (волонтером) и т. д. Но выполняя ту или иную 
роль, человек первоначально использует информацию для приобре-
тения и выполнения данной роли. Например, чтобы вступить в ряды 
добровольцев, человеку необходимо получить необходимые знания 
по той или иной деятельности: начиная от проблемы, которая суще-
ствует в обществе и заканчивая определением действий, которые он 
может предпринять для решения этой проблемы.

Именно с этой позиции можно рассмотреть деятельность неком-
мерческих организаций, а именно соблюдение принципа информа-
ционной открытости данной управленческой структуры.
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Под информационной открытостью НКО понимается стремление 
организации публиковать информацию о себе с целью проинформи-
ровать граждан о своей деятельности, привлечь волонтеров и всту-
пить в коммуникацию с заинтересованными сторонами [3, с. 5]. От-
сюда следует, что данный принцип предполагает обязательную пуб-
ликацию всей необходимой информации об организации с помо-
щью разнообразных источников. В целом принципы деятельности 
НКО были предложены в 2006 г. в процессе дискуссий, участниками 
которых выступили общественные организации. Эти дискуссии со-
стоялись в Москве и 20 регионах РФ. Оператором и организатором 
их проведения выступило Агентство социальной информации (АСИ). 
В итоге длительных обсуждений был создан «Свод основных принци-
пов деятельности НКО». Данный документ направлен именно на са-
морегулирование деятельности НКО в России. Это означает, что об-
щественные организации добровольно будут следовать разработан-
ным принципам, т. е. выдвинутые положения не прописаны и не за-
креплены в законах, а значит, не являются обязательными для ис-
полнения [4, 5].

Именно в этом Своде прописан изучаемый нами принцип деятель-
ности третьего сектора — информационная открытость. Сущность 
этого принципа, согласно данному документу, заключается в приня-
тии НКО таких мер, чтобы все заинтересованные стороны:

• знали о ее деятельности и имели ее контактную информацию;
• могли получить по запросу краткую актуальную информацию 

о ее миссии, целях, задачах, структуре расходов и доходов и ос-
новной деятельности;

• имели возможность ознакомиться с ее регулярным (годовым) 
отчетом.

Однако НКО вправе ограничивать доступ к информации, исполь-
зование которой может иметь негативные последствия, если это 
не запрещено законом [6].

В результате раскрытия сущности данного принципа можно от-
метить, что его соблюдение помогает НКО эффективно выполнять 
задачи своей деятельности и быть понятыми не только для граждан, 
но для государства и бизнес-сектора.

Для выполнения данного принципа существует большое разнооб-
разие источников, которые предполагают непосредственное донесе-
ние необходимой информации до заинтересованных сторон. Одна-
ко можно предположить, что наиболее эффективным и популярным 
источником распространения информации в настоящее время явля-
ется Интернет.
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Таким образом, НКО, которые публикуют информацию о своей 
деятельности в виртуальном пространстве, снижают распростране-
ние слухов, а также становятся более прозрачными и подотчетными 
для граждан. Что касается иных средств распространения информа-
ции (СМИ), то они могут лишь представлять собственную интерпре-
тацию деятельности некоммерческой организации, не всегда совпа-
дающую с позицией первоисточника [7, с. 5]. Однако нельзя с уве-
ренностью утверждать, что Интернет является идеальным способом 
информирования всего населения, потому что несмотря на развитое 
современное технологическое общество, все же не все граждане име-
ют доступ к данному ресурсу.

Теперь рассмотрим понятие информационной открытости НКО 
с другой стороны, а именно, как одно из важнейших и обязательных 
требований при участии организации в каком-либо конкурсе, осо-
бенно при попытке получения финансовой государственной помо-
щи (гранта). Предоставляемая детальная информация о деятельно-
сти организации носит отчетный характер. А это, в свою очередь, спо-
собствует достижению «здоровой» и справедливой конкуренции ме-
жду участниками конкурса. Именно данный аспект отражает соци-
альный механизм взаимодействия государства и НКО.

Что касается третьего механизма взаимодействия по типу «биз-
нес-сектор НКО», то информационная открытость здесь также явля-
ется одним из важнейших условий деятельности НКО. Соблюдение 
данного принципа управленческой деятельности позволяет организа-
циям заинтересовать потенциального спонсора и предоставляет воз-
можность получить от него некую материальную помощь для разви-
тия своей деятельности [8].

Таким образом, информационная открытость является важным 
принципом, соблюдение которого обеспечивает эффективную управ-
ленческую деятельность НКО. Что касается механизма взаимодей-
ствия НКО и граждан, то в случае низкой информированности на-
селения о деятельности той или иной организации следует винить 
не только сами организации. Здесь необходимо учесть жизненную 
активность и позицию самого человека, т. е. его стремление позна-
вать что-то новое и способствовать решению какой-либо проблемы 
[9]. Но все люди разные: кто-то более активный, кто-то менее. Сле-
довательно, каждый человек имеет право на получение информации, 
которая может заставить его действовать не только на пользу себе, 
но и во благо общества.
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Т. А. Мазайлова (Барнаул)

ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ В РОССИИ

В России, как и во многих странах, отмечается рост неизлечи-
мых, смертельных заболеваний, которые требуют особого подхода 
при лечении клиента, а также оказании помощи родным и близким 
человека в течение всего периода болезни, которая не может быть 
преодолена.

Неуклонный рост количества онкологических заболеваний, уве-
личение числа больных с хроническими прогрессирующими забо-
леваниями, распространение ВИЧ-инфекции привело к появлению 
большой группы инкурабельных больных, нуждающихся в социаль-
но-медицинской помощи. Согласно данным Министерства здраво-
охранения РФ, в России на 2000 г. было взято на учет 427,5 тыс. боль-
ных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественно-
го новообразования, на 2007 г. их количество увеличилось до 455, 
5 тыс. На 2011 г. их число составило уже 481,6 тыс. чел. Количество 
больных СПИДом на 2000 г. составляло 78,6 тыс., на 2007 г. их коли-
чество составило 267,5 тыс., а к 2011 г. увеличилось почти вдвое, со-
ставив 422,3 тыс. чел. [1]. Данные свидетельствуют о стремительном 
росте заболеваемости, а вместе с этим увеличении количества боль-
ных, нуждающихся в паллиативной помощи. В сборнике «Социоло-
гия в современном мире: наука, образование, творчество» были рас-
смотрены проблемы социального благополучия населения, одним 
из факторов который указывает необходимость создания специали-
зированных социальных служб, отвечающих за благополучие жите-
лей региона [2, с. 367].

Паллиативная помощь — подход, реализуемый на разных уров-
нях медицинской и социальной помощи, целью которого является 
улучшение качества жизни больных и членов их семей, оказавшихся 
перед лицом угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигает-
ся путем предупреждения и облегчения страданий благодаря ранне-
му выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других тя-
гостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной 
и духовной поддержки. Паллиативная помощь носит интегративный 
характер, характеризуется многоаспектностью и находится в центре 
взаимодействия медицины, социальной работы и психологии.

Развитие паллиативной помощи стало актуальной проблемой ми-
рового здравоохранения. Международные декларации призывают 
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все государства мира принять политические, законодательные и дру-
гие меры, необходимые для создания согласованной, последователь-
ной национальной политики для развития системы паллиативной по-
мощи, а также содействовать международному сотрудничеству между 
учреждениями, исследовательскими институтами и другими органи-
зациями, принимающими активное участие в развитии паллиативной 
помощи (Рекомендации Rec (2003) Комитета министров Совета Евро-
пы государствам-участникам по организации паллиативной помощи).

Опыт организации учреждений паллиативной помощи показыва-
ет, что существует множество факторов, которые необходимо учиты-
вать в процессе ее введения в систему социально-медицинских услуг 
на уровне государства.

В Российской Федерации паллиативная помощь представляет со-
бой новое направление в медико-социальной работе. Она развива-
ется с учетом специфики российского законодательства, здравоохра-
нения, национальных особенностей населения. Юридически паллиа-
тивная помощь была признана видом медицинской помощи в России 
только в 2011 г. Впервые определение данного понятия дается в при-
нятом 21 ноября 2011 г. Федеральном законе РФ № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В принятом 
законе паллиативная медицинская помощь характеризуется как ком-
плекс мероприятий, направленных на избавление от боли и облегче-
ние других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения ка-
чества жизни неизлечимо больных граждан [3]. В законе говорится 
о том, что паллиативная помощь «оказывается медицинскими работ-
никами, прошедшими обучение по оказанию такой помощи» (ст. 36), 
а также что «паллиативная помощь в медицинских учреждениях ока-
зывается в рамках программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи…» (ст. 80).

Паллиативная помощь — это не просто одно из составляющих 
звеньев системы здравоохранения. Это философия помощи, кото-
рая пригодна для реализации по всем специальностям в медицин-
ских учреждениях, организации психологической поддержки паци-
ента и его семьи. Эта помощь не должна ограничиваться лишь ухо-
дом и пассивным наблюдением.

В России даже среди специалистов имеются точки зрения, кото-
рые строятся на представлениях, сформированных под влиянием су-
ществовавшей в СССР системе ухода за одинокими стариками в учре-
ждениях интернатного типа. А именно, когда за ними осуществлялся 
только медицинских уход, их кормили и поили, но при этом не было 
достаточного объема (а порой они отсутствовали вовсе) социальных 
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и психологических составляющих ухода. Необходимо отметить, что 
культурный фактор играет немаловажную роль в осознании значимо-
сти и ценности паллиативной помощи в России. Исторически в Рос-
сии уход за больными осуществлялся в семье, это была функция де-
тей и родственников. Дети и родственники, которые избегали ухода 
за своими больными близкими, удостаивались осуждения. При этом 
четко просматривалась необходимость привлечения специализиро-
ванной помощи и психологической поддержки для всех сторон, во-
влеченных в уход.

С принятием нового закона открываются перспективы для разви-
тия паллиативной помощи в стране. Так, 21 декабря 2012 г. был из-
дан приказ Минздравсоцразвития России № 1343 «Об утверждении 
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению», регламентирующий деятельность учреждений, оказы-
вающих паллиативную медицинскую помощь.

Паллиативная медицина — один из инструментов паллиативной 
помощи, область здравоохранения, призванная улучшить качество 
жизни пациентов с различными нозологическими формами хрони-
ческих заболеваний преимущественно в терминальной стадии раз-
вития в ситуации, когда возможности лечения ограничены или ис-
черпаны. Поддержание максимально возможного качества жизни 
пациента является важным моментом в определении сущности пал-
лиативной медицины, так как она ориентирована на лечение боль-
ного, а не его заболевания.

Одним из учреждений, с которыми связана система паллиатив-
ной помощи, является хоспис. Однако паллиативная помощь не то-
ждественна хосписной помощи, предназначенной для людей, кото-
рым лечение уже не помогает и которым, скорее всего, жить оста-
лось менее шести месяцев. Данный уход всегда обеспечивает и пал-
лиативную помощь, но все же он сконцентрирован на неизлечимо 
больных пациентах. Другими словами, паллиативная помощь — это 
прежде всего комплексное лечение болезни, которая сопровождает-
ся сильнейшими болями и может привести к смерти биологическо-
го тела человека. Это также комплекс мер, направленный на умень-
шение этих болей и психологического дискомфорта как самого па-
циента, так и членов его семьи. В то же время в учреждениях хоспис-
ного типа также предоставляется паллиативная помощь, но прогноз 
уже не такой обнадеживающий.

Хоспис является государственным учреждением, предназначен-
ным для оказания (выполнения) симптоматического (паллиативно-
го) лечения инкурабельных онкологических больных, подбора им не-
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обходимой обезболивающей терапии, оказания медико-социальной 
помощи, ухода, психосоциальной реабилитации, психологической 
поддержки родственников на период болезни и утраты ими близ-
кого [4, с. 10]. Хоспис обеспечивает амбулаторную и стационарную 
помощь больным, которая в зависимости от потребностей пациента 
и его семьи может оказываться в виде промежуточных форм — днев-
ного стационара, выездной службы.

Существуют различные уровни паллиативной помощи. На практике 
должны быть реализованы три уровня: паллиативный подход, общая 
паллиативная помощь и специализированная паллиативная помощь.

Паллиативный подход — это применение принципов и мето-
дик паллиативной помощи в учреждениях, не специализирующих-
ся на оказании паллиативной помощи. Это касается не только мето-
дов купирования симптомов, но также принципов общения с паци-
ентом и его родственниками, а также и с медицинскими работника-
ми, принятия решений и постановки целей в соответствии с принци-
пами паллиативной помощи [5]. Паллиативный подход используют 
врачи общей практики и сотрудники больниц общего профиля, а так-
же учреждений сестринского ухода и домов-интернатов. Общая пал-
лиативная помощь оказывается медицинскими работниками и спе-
циалистами, которые занимаются лечением пациентов с угрожаю-
щими жизни заболеваниями и имеют хорошие навыки и знания ос-
нов оказания такой помощи.

Проблемы пациентов с угрожающими жизни заболеваниями 
и их близких могут быть комплексными и требовать для решения 
совместных усилий членов команды специализированной паллиа-
тивной помощи.

В рамках работы данной команды социальные работники выпол-
няют роль представителя больного или семьи, передавая их пожела-
ния на заседании группы и убеждаясь, что каждая семья получает по-
мощь, адаптированную к их потребностям. После смерти пациента 
деятельность социального работника направлена на оказание пси-
хологической помощи членам семьи умершего с последующей кор-
ректировкой их личности.

Внедрение системы паллиативной помощи, несомненно, необхо-
димо, но при этом возникает масса вопросов, связанных с поиском 
специалистов, обучением и созданием программ паллиативной помо-
щи, которые бы качественно регламентировали и объединяли усилия 
специалистов разного направления. Так, в России пока не существует 
специальных документов, регламентирующих деятельность социаль-
ных работников. В зарубежных странах деятельность социальных ра-
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ботников регламентируется стандарами практики социальной рабо-
ты в учреждениях паллиативной и хосписной помощи, которые разра-
ботаны для повышения уровня квалификации социальных работни-
ков, их навыков, знаний, методов и особенностей, необходимых для 
работы с клиентами, семьями, медицинскими работниками и людь-
ми, имеющими непосредственный контакт со смертью, и докумен-
том «Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной по-
мощи в Европе» (White Paper on standards and norms for hospice and 
palliativecare in Europe), призванными повысить качество уже суще-
ствующих и новых программ, а также поддерживать непрерывность 
оказания помощи в хосписах.

Итак, внедрение паллиативной помощи в России находится в на-
стоящий момент только на стадии становления. Лишь в 2011 г. было 
законодательно закреплено определение паллиативной медицин-
ской помощи, но при этом до сих пор нет документа и программ об-
учения для социальных работников, в то время как в психологии су-
ществует специальное направления помощи инукурабельным боль-
ным — терминальная психотерапия. Все это создает ряд трудностей 
и вопросов, которые требуют скорейшего разрешения.
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Н. А. Стерлядева (Барнаул)

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Среди многообразных факторов, обусловливающих риск приоб-
щения подростков к наркотическим веществам, ведущую роль игра-
ют особенности формирования и воспитания молодого человека, его 
личность, характер взаимоотношений с окружающими. Все эти фак-
торы тесно взаимосвязаны между собой. При наличии отрицатель-
ных качеств они значительно повышают риск знакомства с психоак-
тивными веществами.

По утверждению Е. Т. Соколовой, неразвитость или разрушение 
эмоциональных отношений с ближайшим семейным окружением 
может рассматриваться в качестве механизмов развития личност-
ных аномалий. Неразвитость этих отношений лежит в основе пси-
хопатического варианта аномалии. Неразвитость отношений привя-
занности между матерью и ребенком в дальнейшем преобразуется 
в стабильное отвержение ребенком собственного «Я», а это, в свою 
очередь, приводит к глобальному отвержению мира социальных от-
ношений. Такому человеку недоступно чувство общности и едине-
ния с другими людьми. Дефицит позитивных эмоциональных связей 
в семье затрудняет идентификацию с родителями, а это вынуждает 
ребенка искать образцы для подражания вне семьи. Поскольку у ре-
бенка отсутствует образ «хорошего», то нередко его друзьями стано-
вятся лица с антисоциальным поведением [1, с. 87].

Значительная часть подростков, употребляющих наркотики, вос-
питывается в неполных семьях, что неизбежно накладывает отпеча-
ток на формирование личности ребенка. Действительно, первые об-
разцы для подражания в ходе выработки норм поведения ребенок на-
ходит в своей семье. Но если он растет без отца, ему трудно усвоить 
такие чисто «мужские» качества, как решительность, твердость, во-
левая устойчивость. Отсутствие же матери обусловливает дефицит 
заботливости, чувства любви, ведет к эмоциональной недостаточно-
сти и эмоциональному угнетению.

В последнее время наблюдается тенденция к употреблению нар-
котиков среди подростков из благополучных семей. Некоторые роди-
тели слишком заняты или поглощены собственными заботами, что-
бы слушать детей и пытаться понять конфликты и проблемы, с кото-
рыми те сталкиваются. В результате таким родителям часто не уда-
ется оказать подросткам необходимую поддержку и помощь, особен-
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но в кризисной ситуации. Другие родители забывают, что подростку 
мир зачастую кажется иным. Дети часто оказываются в глубоко кон-
фликтной, наполненной агрессией атмосфере. Нарушенная структура 
семьи представляет собой всеобъемлющий фактор риска, повышаю-
щий уязвимость индивида перед лицом разнообразных стрессоров.

Большая часть тех детей, которые воспитываются в полных семь-
ях, тем не менее, существуют в неблагоприятных семейных обстоя-
тельствах, когда в отношениях между родителями отсутствует взаи-
мопонимание. Каждый живет личными интересами, не согласуя их 
с интересами семьи в целом, не желая ни поступаться своими привыч-
ками, ни изменить свое поведение так, чтобы оно не вызывало кон-
фликтов с другими членами семьи. Озабоченность родителей своим 
социальным положением, напряженность, тревожность, конфликты, 
часто возникающие между супругами и детьми, создают неблагопри-
ятную обстановку в семье, что не может не отразиться на психологи-
ческом благополучии ребенка. Такие взаимоотношения в семье явля-
ются важным фактором, повышающим риск приобщения подростка 
к наркотическим средствам.

Ребенок чаще всего воспитывается в условиях малой опеки со сто-
роны родителей, нередко приближающейся к полной безнадзорно-
сти. Его времяпрепровождение никем не регламентируются. Родите-
ли не занимаются формированием интересов, наклонностей ребен-
ка, мало интересуются его успехами в школе, не имеют постоянно-
го контакта с классным руководителем. Такие родители, как прави-
ло, даже не знают, с кем дружит их ребенок. В семьях, в которых ро-
дители не устанавливают четких норм поведения, а дети предостав-
лены самим себе или дисциплинарная практика чрезмерно сурова 
и непоследовательна, подростки подвергаются большему риску упо-
требления наркотиков. Заброшенность ребенка, жестокое обраще-
ние, авторитарное или небрежное воспитание, а также насилие — 
под воздействием психологического окружения, и могут столкнуть-
ся с трудностями в дальнейшем.

Разлад в семье, конфликты, могут стать инструментом развития 
расстройства поведения. Семейные разногласия и враждебность ста-
новятся первичными факторами, определяющими дисгармоничные 
отношения родителей и детей. В таких случаях семья воспитывает 
у ребенка асоциальное поведение, что, в свою очередь, часто ведет 
к связям с девиантными сверстниками и дальнейшим возможностям 
в обучении этому поведению.

В уличных компаниях подростки находят для себя «авторитеты». 
В такой компании и проходит формирование «ценностей», к которым 
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впоследствии стремится подросток, складывается стиль его поведе-
ния в соответствии с царящими в ней нормами, «наживается» опыт, 
который и определяет последующий образ жизни — бесцельное, пу-
стое времяпрепровождение, выпивки, случайные беспорядочные сек-
суальные контакты, употребление наркотиков.

Именно в подростковый период происходит формирование ха-
рактерологических свойств личности, развиваются познавательные 
способности, формируются потребности и ценностные ориентации 
личности, мотивация поведения. Однако наряду с этим развиваются 
и проявляют себя различные положительные и отрицательные при-
вычки, которые впоследствии воспроизводятся в форме подражания, 
стиля поведения и т. д. Приобретение положительного и отрицатель-
ного в развитии личности целиком зависит от семьи, окружающего 
влияния микрогруппы, коллектива, среды.

Иногда, несмотря на то, что оба родителя достаточно много вре-
мени отдают воспитанию своего ребенка, однако теплые, довери-
тельные отношения, основанные на взаимоуважении, так и не скла-
дываются. Несогласованность позиций обоих родителей в вопросах 
воспитания, отсутствие систематического контроля за выполнени-
ем своих требований быстро приводят к утрате контакта между ро-
дителями и детьми. В результате интересы ребенка постепенно пере-
мещаются из сферы семьи в ту или иную неформальную компанию.

Подростку приходится полагаться прежде всего на свои внутрен-
ние ресурсы, сформированные убеждения и социальные умения. 
Если у подростка сформировано доверие к окружающему миру, са-
мостоятельность, ответственность, коммуникативная культура, си-
стема нравственных убеждений, то он, скорее всего, не станет упо-
треблять наркотики.

В некоторых семьях ребенок становится кумиром. Все его жела-
ния удовлетворяются по первому требованию. Ребенок растет в ат-
мосфере постоянного восхваления его ума и способностей. Подоб-
ный тип семейного воспитания приводит к тому, что у ребенка рас-
тет и крепнет желание всегда и везде быть центром всеобщего вни-
мания. Такой эгоцентризм приводит к игнорированию существую-
щих морально-нравственных норм поведения, стремлению без осо-
бого труда добиться своего, достичь желанной цели. Дети, воспитан-
ные в таких правилах, как и те, которым недостает внимания и за-
боты взрослых, с легкостью могут усвоить нормы поведения группы 
с асоциальной направленностью поведения.

Характерной чертой подросткового возраста является повышен-
ная внушаемость, склонность к группированию и подражательным 
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действиям и реакции группирования со сверстниками. На фоне вы-
раженной тенденции группирования подростков психоактивные ве-
щества выступают в роли «пропуска» в подростковую субкультуру. 
При этом подростков объединяет возможность делать в своем кругу 
то, что не понимают, отвергаеют или прямо запрещаеют в семье [2]. 
Некритичность к своим поступкам при таких реакциях группирова-
ния может способствовать формированию вредных привычек, а так-
же привести к знакомству с наркотиками.

В подростковом возрасте часто наблюдаются реакции подражания 
во всем своему кумиру, включая его взгляды, манеру поведения, при-
вычки, образ жизни, а также реакции оппозиции, связанные с отрица-
нием принятых в семье и обществе норм поведения и ценностей. Под-
росток много наслышан об эффекте наркотического вещества и стре-
мится испытать его на себе, при этом исходит не из собственной в нем 
потребности, а из любопытства, подражания, стремления не отстать 
от приятелей, желания пережить нечто необычное и захватывающее, 
желания перемены настроения или изменения состояния сознания [3]. 
Подражание является наиболее частым мотивом начала наркотизации. 
Можно вести речь о формировании групповой психической зависимо-
сти у подростков, когда потребность в приеме наркотического веще-
ства появляется, как только собирается «своя» компания.

Подростковый возраст известен как возраст увеличения протеста 
против существующих в обществе моральных норм и принципов. По-
скольку в обществе взрослых существует однозначно негативное от-
ношение к наркотикам и наркоманам, подростки одной из форм про-
теста выбирают употребление психоактивных веществ. Кроме того, 
переоценка ценностей в подростковом возрасте связана с увеличе-
нием потребностей в переживании риска как формы эмоционально 
насыщенного переживания.

Все эти разнообразные проявления, свойственные подростковому 
возрасту, являются общими как для здоровых подростков, так и для 
тех, кто в силу каких-либо причин и условий впоследствии приобща-
ются к наркотикам.

Однако если у подростков, живущих в нормальных семьях с хоро-
шими взаимоотношениями между членами семьи, эти реакции но-
сят относительно нерезкий и непродолжительный характер, то у их 
сверстников из неблагополучных семей такие реакции выражены рез-
ко, продолжительны во времени и являются основой формирования 
различных форм отклоняющегося поведения.

Итак, на приобщение молодого человека к наркотическим веще-
ствам оказывают значительное воздействие следующие обстоятель-
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ства: структура семьи, характер взаимоотношений в ней, ее педаго-
гическое воздействие на подростка, психофизиологические особен-
ности подросткового возраста, определяющие «особые» реакции 
во взаимоотношениях с семьей, окружающими, особенности фор-
мирующейся личности, характера подростка.

Семья как институт социализации призвана обеспечить адапта-
цию подростка в сложных внешних условиях и защитить от деструк-
тивных стимулов развития.
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ЖИЗНЬ В КРЕДИТ КАК ПРИЧИНА 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Кредиты в России для многих стали привычкой. Для кого-то огром-
ной проблемой — люди на краю пропасти, потому что закон о банк-
ротстве физических лиц так и не приняли.

Что стоит за ставкой по кредиту банка? Какую прибыль извлека-
ют банкиры? Когда мы можем взять кредит, а когда мы сами должны 
остановить себя. Вопрос очень важный! Россияне взяли такое коли-
чество денег (кредитов) в долг, что это практически составляет го-
довой бюджет Российской Федерации. Центральный банк прогнози-
рует массовый дефолт граждан из-за кризиса перекредитованности 
населения. Неизвестно, рассчитаются ли россияне. У каждого шесто-
го россиянина от двух до пяти займов. Одна из причин большая до-
ступность в кредитах, рекламы «Бери сейчас, плати потом» распро-
страняются везде.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
объем кредитов населения за последние два года почти удвоился — 
8,8 трлн руб. на июль 2013 г. Сейчас в портфелях российских банков, 
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по данным ЦБ, 426,6 млрд руб. проблемных розничных кредитов 
(ими считаются ссуды, платежи по которым просрочены на 90 дней 
и больше). За январь-май их объем вырос на 92 млрд руб. против 
50 млрд руб. прироста за весь прошлый год. Всего с невыплаченны-
ми кредитами живут 34 млн чел. — это 45 % экономически активно-
го населения страны. Людей, кто еще ни разу не сталкивался с банка-
ми, в стране осталось мало. По данным Центробанка, 66 млн россиян 
хотя бы один раз брали кредит, при этом кредитоспособная часть на-
селения — около 80 млн чел. На 1 июня 2013 г. каждый десятый заем-
щик в России успел оформить на себя больше пяти кредитов, причем 
за год доля таких россиян выросла на 52 % (450 тыс. чел.). В некото-
рых регионах доля экономически активного населения, получивше-
го кредиты, близка к 100 %. Это Челябинская, Свердловская области, 
Башкирия, Хабаровский край и Кемеровская область.

Соблазн жизни не по средствам настолько силен, что россиян 
не пугают высокие ставки по кредитам, в то время как европейцы от-
казываются покупать что-либо в рассрочку с доплатой в 5–6 %, счи-
тая их грабительскими. Не брать кредита, превышающего месячную 
зарплату мужа, или брать только тот кредит, ежемесячная выплата 
по которому не больше 30 % от основного дохода — такими прави-
лами россияне пренебрегают.

Во всех округах России по состоянию на 1 июля 2013 г. значе-
ние индекса кредитного здоровья было ниже, чем в первом кварта-
ле 2013 г. и четвертом квартале 2012 г. Наибольшее падение индек-
са (на 9 пунктов) зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном 
округе, наименьшее (на 4 пункта) — в Приволжском и Уральском. 
Самое высокое значение индекса наблюдается в Центральном феде-
ральном округе.

Многие люди берут кредит, хотя заранее понимают, что выплатить 
его не смогут. По социологическому опросу, проводимому Фондом 
общественного мнения, 41 % россиян готовы будут вернуть все дол-
ги, 48 % — это потенциальные должники, которые допускают мысль 
о том, что с банками они не расплатятся.

Лидирующим кредитным продуктом остаются кредитные карты. 
В 2012 г. данный сегмент показал прирост в 75 %. В 2013 г. по прогно-
зам составляет не менее 60–65 %, что в среднем на 10 п. выше, чем 
у других видов розничного кредитования [1].

Превышение темпов роста сегмента кредитных карт по сравне-
нию с остальными видами кредитования населения подтвержда-
ет статистика НБКИ. Однако, по данным НБКИ, тенденция опере-
жающего развития карточного кредитования постепенно сходит 
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на нет. Если в первом полугодии 2012 г. карточное кредитование 
развивалось быстрее всех видов займов на 16,4 процентных пунк-
тов, то в 2013 г. — на 6,9 процентных пунктов. При этом стреми-
тельный отрыв карточного кредитования в 2012 г. привел к некото-
рому ухудшению качества кредитного портфеля, и эти последствия 
мы наблюдаем в 2013 г.

По данным НБКИ, коэффициент просроченной задолженности 
(рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по ко-
торым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных 
потребительских кредитов) по кредитам, выданным с помощью кре-
дитных карт, за первое полугодие 2013 г. вырос с 2,2 до 2,8 %.

Важнейшие социально значимые законопроекты о взаимодей-
ствии финансовых организаций и населения (о регулировании кол-
лекторской деятельности, потребительском кредитовании, банкрот-
стве физических лиц, ростовщическом проценте), которые бы навели 
порядок на рынке кредитов и защитили семьи от финансовых траге-
дий в случае тупиковых жизненных ситуаций, так и не приняты. Зато 
расцветают новые виды «дикого» кредитования.

Банк под довольно высокий процент, в среднем 25–30 %, откры-
вает клиенту кредитную линию, ограниченную определенным лими-
том. При этом не требуется никаких залогов и поручительств. Дер-
жатель пластиковой кредитки в пределах лимита может совершать 
разнообразные покупки, выплачивая минимальный платеж от общей 
задолженности. При этом имеет возможность выбирать: либо пога-
шать всю сумму кредита по карте в конце месяца, либо только часть 
потраченных средств, перенося долг на следующий месяц.

Получается, что, таким образом, в месяц можно выплачивать 
хоть 5 % долга. Но в этом случае к сумме долга вновь прибавляют-
ся проценты. 1000 рублей потратили, на 100 рублей оплатили долг. 
На 900 рублей вам снова начислили проценты. Кроме того, громад-
ные комиссии (до 4 %) за снятие наличных в банкоматах с этого вида 
карт.

«Этот особый вид кредитования, жестко регулируемый во многих 
странах, несет большие социальные риски, как для банков, так и для 
населения», — предупреждает аналитик рынка банковских услуг. 
При отсутствии графика платежей, окончания срока кредита люди 
на них подсаживаются. «Ты тратишь и ничего не чувствуешь. Но дол-
ги нарастают лавинообразно. И в один момент человек оказывается 
не в состоянии платить. А если лишился работы, заболел, то в отсут-
ствие законодательного регулирования ситуация тупиковая», — за-
мечает эксперт. Хотя для банков сегодня этот вид кредитов и стано-
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вится важной статьей доходов (до 60 % с карты), а многие даже уже 
«специализируются» только на этом виде кредитования, угроза лави-
нообразного нарастания «плохих» долгов для них также реальна, не-
смотря на высокие перестраховочные процентные ставки. В России 
этот сегмент развивается наиболее быстрыми темпами.

Росту закредитованности способствовали сами банки, выбрав наи-
более легкий путь — давать кредиты тем, у кого есть положительная 
кредитная история. В результате получается, что у людей, которые ни-
когда кредитов не брали, не имеют долговой нагрузки, меньше шан-
сов получить кредит, чем те, у кого три кредита.

При этом рост просроченной задолженности сопровождается сни-
жением эффективности взыскания долгов, как показал анализ Frank 
RG. Сейчас банкам удается вернуть 40 % платежей, просроченных 
на 1–2 месяца, и 20 % — просроченных свыше 2 месяцев (в начале 
2011 г. возвращалось 60 и 40 % соответственно) [2].

Дело не в том, что банковские службы взыскания стали работать 
хуже, а в том, что у должников нет доходов, чтобы возвращать такие 
объемы кредитов. Ближайшие полтора года банки посвятят борьбе 
за собираемость долгов: «Придется что-то изобретать, чтобы среди 
многочисленных кредиторов оказаться первым в очереди на возврат 
денег с задефолтившего заемщика».

Таким образом, банки будут активно продолжать выдавать день-
ги до тех пор, пока закредитованность населения не приведет к та-
кому высокому уровню невозвратов, когда вся эта деятельность ста-
нет убыточной. Но на практике коммерческие структуры готовы ри-
сковать и дальше, штампуя новые предложения для покрытия потерь 
по другим программам.

В некоторых регионах уже наблюдается настоящая кабала, когда 
население просто не в состоянии выплачивать нужные суммы. В дан-
ных условиях проявляется неумение россиян планировать хотя бы 
свои ближайшие финансовые перспективы. Но разъяснительная и об-
разовательная работа среди россиян практически не проводится, они 
вынуждены учиться на собственных ошибках, попадаясь в ловушки 
и попадая в зависимость.
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ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЕЛКОВ СЕВЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(на примере села Краснощелье Мурманской области)

В условиях происходящих в стране модернизационных процес-
сов Европейский Север России оказался в числе тех регионов, кото-
рые испытывают серьезные трудности в своем развитии. Это связа-
но с тем, что, несмотря на наличие богатых природных ресурсов, се-
верные производства для своего существования требуют постоянных 
дополнительных капиталовложений. Жизнь на Севере более дорогая, 
чем в более южных регионах, и поэтому продукции, произведенной 
на северных территориях, сложно конкурировать с товарами, выпу-
щенными в экономически более благоприятных условиях [1, с. 229]. 
В советское время развитие северных территорий было в числе прио-
ритетных стратегических планов государства, и для их реализации 
осуществлялась значительная финансовая поддержка. Взращенный 
в таких льготных условиях Север оказался во многом не готов к са-
модостаточной эффективной жизни в условиях рыночной экономи-
ки [2, с. 55]. Относительно низкая рентабельность жизни на Севере 
приводит к свертыванию производств, демилитаризации, и как след-
ствие, к снижению численности населения. Конкуренцию выдержи-
вают только те производства, которые связаны с использованием 
(разработкой) уникальных природных ресурсов (добыча редких по-
лезных ископаемых, вылов семги и т. п.).

Возникает противоречие между высоким потенциалом Севера 
в отношении богатых природных ресурсов и невозможностью эф-
фективной реализации этого потенциала на рыночных основаниях 
в условиях фактического отсутствия федеральной поддержки. Про-
блема усугубляется тем, что наблюдаемое кризисное развитие Севе-
ра приводит к упадку инфраструктуры, созданной с большим трудом 
в советское время. Очевидно, что недостаток внимания к Северу и его 
проблемам может привести к тому, что в дальнейшем, при появле-
нии необходимости освоения Севера, многие инфраструктуры при-
дется создавать заново, что потребует новых больших капиталовло-
жений. Создавшаяся ситуация с очевидностью показывает, что необ-
ходима новая генеральная идея (парадигма) развития Севера России 
[3]. А пока о необходимости этой новой парадигмы идут теоретиче-
ские дискуссии, северяне, ориентированные на дальнейшую жизнь 
на Севере, пытаются адаптироваться к новым социально-экономи-
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ческим реалиям и ищут новые ориентиры в своей жизни и подходя-
щие практики выживания.

Особенно остро отмеченные проблемы проявляются в жизни не-
больших северных поселков, среди которых в наибольшей степени 
выделяются отдаленные поселения, не связанные всесезонными до-
рогами с другими населенными пунктами. Такой поселок и был вы-
бран для изучения проблем жизнедеятельности жителей отдаленных 
северных поселков в современных условиях методом case-study. Объ-
ектом изучения выступило село Краснощелье Мурманской области, 
в котором в июле-августе 2012 г. было проведено социологическое 
исследование. Основными методами сбора эмпирической информа-
ции являлись включенное наблюдение и свободное интервью (на-
блюдение проводилось в течение месяца, дополнительно было про-
ведено 16 интервью).

Село Краснощелье расположено в центре Кольского полуострова 
среди обширных болот, и сообщение с ним в летнее время возмож-
но только воздушным транспортом (рейсовый вертолет летает раз 
в неделю), зимой сообщение осуществляется по зимнику трактора-
ми и снегоходами. Проживают в селе в настоящее время 420 человек 
(по итогам переписи 2010 г.), по национальному составу это в основ-
ном коми-ижемцы и саами, но можно встретить русских, украинцев, 
белорусов и др. Основным градообразующим предприятием в совет-
ское время являлся оленеводческий совхоз, при котором было откры-
то большинство остальных производственных объединений (рыбо-
ловная артель, молочная ферма, звероферма, строительная бригада, 
цех механизации, дизельстанция для выработки электричества, ма-
стерская по пошиву меховой одежды из оленьего меха и др.). По вос-
поминаниям жителей, село своего расцвета достигло к 1980-м гг., ко-
гда население в нем превышало 1000 чел.

Все эти предприятия в полной мере обеспечивали жителей посел-
ка рабочими местами. Не наблюдалось и большого оттока молодежи: 
многие выпускники местной школы, получив профессию, возвраща-
лись в поселок. С районным центром осуществлялась регулярная все-
сезонная связь с помощью самолетов Ан-2: в день летало по 6–8 рей-
сов. В целом, в памяти жителей поселка советское время вспомина-
ется как достаточно благополучное, в которое развитие поселка до-
стигло своего расцвета. В противопоставлении с тем временем совре-
менная жизнь оценивается как тяжелая и полная различных проблем.

Основная проблема в поселке в настоящее время — это трудовая 
занятость. Большинство существовавших предприятий оказались 
закрытыми, оставшиеся существенно сократились. Оленеводческий 
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совхоз реорганизован в кооператив, все дополнительные производ-
ства при нем ликвидированы, и сам он испытывает большие пробле-
мы. Численность кооперативного стада оленей значительно умень-
шилась, как и число оленеводческих бригад, но несмотря на это ко-
оператив испытывает потребность в оленеводах. Наверное, это един-
ственный востребованный вид занятости в поселке. Это связано с тем, 
что работа оленевода тяжелая и связана с большими периодами жиз-
ни в тундре со стадом. В то же время оленеводческие базы находятся 
в полуразрушенном состоянии, они не ремонтировались и не благо-
устраивались с советского времени, поэтому молодежь и женщины 
(в качестве чум-работниц) отказываются от такой работы. Закры-
ты лесничество и комбинат ремонта бытовой техники, существен-
но сократился объем работы (и соответственно, число работающих) 
в школе, детском саду, отделенияя почты и сбербанка. Если раньше 
в отдельных классах школы наполняемость доходила до 15 человек, 
то сейчас в некоторых параллелях учатся по 2–3 ученика. Согласно 
высказываниям информантов, большая часть молодежи теперь стре-
мится уехать из села, потому что в селе невозможно найти работу 
и устроить свою жизнь. В результате существенного снижения чис-
ленности населения в селе растет число заброшенных домов.

В беседах с жителями села появляются мысли, что село испытыва-
ет крайне тяжелое время и фактически находится на грани своего вы-
мирания. Но вместе с тем наряду с элементами развала и вымирания 
во внешнем облике села (много заброшенных и разрушающихся до-
мов, оград) встречаются черты, свидетельствующие о его возрожде-
нии и даже некотором благополучии. В селе работают три магазина, 
в которых представлен достаточно широкий ассортимент продоволь-
ственных и промышленных товаров, есть мобильная связь и даже Ин-
тернет, который, правда, пока работает очень медленно. Лодка с мо-
тором (село расположено на берегу реки Поной) и зимний вид транс-
порта — снегоход, имеются в большинстве семей.

Жители села стремятся приблизить условия своей жизни, насколь-
ко это возможно, к городским. На многих домах висят спутниковые те-
левизионные антенны для многоканального приема. В домах активно 
используется бытовая техника: холодильники, морозильные камеры, 
печи СВЧ, хлебопечки, современные газовые и электроплиты и даже 
стиральные машины-автоматы (что оказывается возможным в усло-
виях отсутствия водопровода благодаря изобретательности жителей).

Само наличие двух тенденций в селе указывает на то, что жители 
находят какие-то жизненные практики, которые вполне успешно по-
могают им выживать в столь непростых условиях.
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Село привлекает своей живописной дикой северной природой, 
экологической чистотой, природными ресурсами (ягоды, грибы, озер-
ная и речная рыба), поэтому летом численность жителей возраста-
ет: в село приезжают на отдых в качестве гостей дети, родственники 
и знакомые жителей, а также те краснощельцы, которые учатся и ра-
ботают в других населенных пунктах. Наведываются в село и туристы, 
которые сплавляются по реке Поной или прилетают на вертолетах.

Если в экономике села наблюдается много проблем, то его куль-
турная жизнь протекает достаточно активно. В селе с размахом празд-
нуются дни саамской и коми культуры, праздник Севера, на которые 
по зимнику обычно приезжает много гостей из области.

Новые жизненные практики жителей села оказалась проблемой, 
сложной для обсуждения. Информанты неохотно разговаривали 
на эту тему и жаловались на то, что постоянной стабильной работы, 
приносящей доход, в селе не хватает. Поэтому, по их словам, значи-
тельная часть населения, оставшегося в поселке, вынуждена зани-
маться временными подработками и различной инициативной дея-
тельностью, которая помогает выживать. Важное место в ней заня-
ли традиционные виды занятости коренного населения Севера: оле-
неводство, рыболовство и сбор ягод.

Личные олени являются значимой составной частью дохода на-
селения: во время забоя жители запасаются мясом на весь год и еще 
зарабатывают, сдавая его. Но все же самым распространенным ви-
дом занятости является рыбалка: из традиционных способов при-
родопользования она оказывается единственным видом деятельно-
сти, которым можно заниматься практически круглый год. В то же 
время с выловом рыбы у местного населения связан ряд проблем, 
основная из которых заключается в том, что вылов ограничен вы-
даваемыми местным жителям квотами, которые, по их мнению, 
являются слишком маленькими и несправедливо распределяемы-
ми. В результате, вылавливая рыбу для обеспечения своей жизни, 
местные жители фактически вынуждены становиться браконьера-
ми. Кроме того, самые рыболовные участки реки заняты под рыбо-
ловные туристические базы, на которых вылов рыбы местному на-
селению запрещен.

Еще одним сезонным видом дохода, связанным с традиционным 
природопользованием, является сбор ягод. Уже третий год в селе ор-
ганизован прием ягод, и жители активно собирают и сдают морош-
ку и бруснику, которыми богаты окружающие село места. Эти ягоды 
долго сохраняются и поэтому в хорошем состоянии могут дождаться 
рейса вертолета и быть доставлены в районный центр.
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Кроме традиционных видов занятости, в селе появляются пер-
вые ростки предпринимательства. К ним можно отнести частные 
магазины, пилораму, гостевой дом для туристов, рыболовный ла-
герь, а также оказываемые населением трансферные туристиче-
ские услуги.

Наверное, самыми прибыльными предпринимательскими ини-
циативами являются частные магазины, число которых уже достиг-
ло трех, остальные услуги являются эпизодическими и не могут при-
носить постоянный доход. Нельзя считать постоянной работой и дея-
тельность, связанную с традиционными видами занятости коренно-
го населения (содержание личных оленей, рыболовство и сбор ягод). 
Рассмотренные трудовые практики фактически являются способами 
зарабатывания денег и помогают населению выживать, но при этом 
не являются официальной работой, засчитываемой работнику в тру-
довой стаж и предоставляющей ему социальные гарантии и северные 
льготы. Поэтому эти практики не являются привлекательными для 
молодежи, и ими занимается преимущественно только та часть на-
селения, которая осталась жить в Краснощелье и не имеет постоян-
ного официального места работы.

Подводя итог анализу результатов исследования, можно отме-
тить, что отдаленное кольское село переживает сложный этап сво-
его развития, однако жизнь в селе не замирает благодаря инициа-
тиве той части населения, которая его еще не покинула и выработа-
ла жизненные практики, помогающие выживать в сложных совре-
менных условиях.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
Изучая развитие технических систем во времени, Генрих Альт-

шуллер сформулировал законы развития технических систем (ТС), 
знание которых помогает инженерам предсказывать пути возмож-
ных дальнейших улучшений продуктов. Это такие базисные законы, 
как закон полноты частей системы, системный оператор, закон по-
вышения идеальности, закон S-образного развития системы. Рассмо-
трим применение закона S-образного развития сиcтем для анализа 
развития компьютерной техники.

Формулировка закона очень простая: на протяжении жизненно-
го цикла системы ее идеальность меняется в соответствии с S-об-
разной кривой. Все системы, и не только технические, развиваются 
по так называемой «S-образной кривой». По оси «У» откладывается 
главный производственный параметр анализируемой системы: ско-
рость самолета, оборот фирмы, быстродействие компьютера и так 
далее. По оси «Х» — время жизни семейства систем.

Условно можно разделить S-кривую на три характерных участ-
ка. Первый пологий участок — этап «вживания» родившейся систе-
мы в свое окружение; второй быстро растущий — этап бурного ро-
ста и использования имеющихся ресурсов; третий, снова пологий — 
этап исчерпания ресурсов системы. После этого система перестает 
развиваться либо вообще отмирает, и ей на смену приходит новая 
система. Таким образом, этот закон позволяет строить определен-
ные прогнозы развития систем за счет рассмотрения на графике их 
развития трех характерных участков.

Рис. 1. Скорость чтения оптических приводов (1987–2000 гг.)
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Например, типичный вид S-образной кривой имеет такая харак-
теристика, как скорость чтения информации оптических приводов 
(CD, DVD «румов») (рис. 1). Наращивание этой скорости со временем 
прекратилось, несмотря на желание считывать информацию с ди-
сков еще быстрее. Связано это прежде всего с физическими ограни-
чениями. Такая же участь ожидает любой другой параметр компью-
терной техники.

Производительность современных суперкомпьютеров превышает 
10 Пфлопс (петафлопс). Как видно из рисунка 2, наблюдается стреми-
тельный рост производительности суперкомпьютеров. Сложно оце-
нить, когда этот рост начнет останавливаться, ведь по сути супер-
компьютер — это соединение нескольких компьютеров. Присоеди-
няй к ним еще — и суммарная производительность будет увеличи-
ваться. Во всяком случае, четко виден период, когда начался бурный 
рост развития системы. Это 2008–2010 гг.

Рис. 2. Динамика развития производительности суперкомпьютеров  
(1984–2012 гг.)

На рисунке 3 представлен рост производительности персональ-
ных компьютеров. Виден бурный рост данной характеристики си-
стемы за последние 10 лет.

На рисунке 4 представлена еще одна характеристика компьютер-
ной техники — это емкость жестких дисков. Понятно, что плотность 
записи информации на магнитные диски ограничена физическими 
параметрами. И когда они достигнут своих пределов, дальнейшее уве-
личение емкости дисков может быть достигнуто только за счет уве-
личения их размеров. Однако это идет вразрез с потребностью ми-
ниатюризации компьютерной техники.
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Рис. 3. Динамика развития производительности ПК (1984–2012 гг.)

Рис. 4. Развитие емкости жестких дисков (1980–2010 гг.)

Так как использование компьютерной техники в нашей жизни все 
теснее связано с Интернетом, то дальнейший анализ был посвящен 
именно развитию Всемирной сети.

Интернет представляет собой наиболее динамично развиваю-
щуюся среду вещания в истории человечества. Зародившись в нача-
ле 1960-х гг., Интернет стал дружественен обычному пользователю 
лишь в 1992 г., когда была разработана концепция World Wide Web. 
Именно с этого времени начался стремительный приток в сеть все 
более широкого круга пользователей. За последние десять лет коли-
чество пользователей сети выросло в десятки раз и на сегодняшний 
момент превышает 2 млрд чел.
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Рис. 5. Динамика роста лиц, пользующихся интернетом (1995–2011 гг.)

На рисунке показан темп роста числа пользователей. Как вид-
но, с 1999 г. в течение десяти лет количество пользователей возра-
стало постепенно, отсюда и график более растянут по горизонта-
ли. Это и есть первый этап — вживание системы. Однако за послед-
ние 2–3 года линия резко начинает вытягиваться вверх. Это говорит 
о бурном росте.

Такую же картину представляет собой динамика роста хостов 
и сайтов. Следует заметить, что второй этап развития роста коли-
чества хостов прослеживается с 1999 г., т. е. рост количества поль-
зователей немного отстает от роста количества хостов. Причем 
этап бурного роста количества web-сайтов начался всего несколь-
ко лет назад.

Таким образом, динамика развития Интернета в целом представ-
ляет собой пока еще бурный рост в соответствии с S-образным зако-
ном. Понятно, что его насыщение связано в первую очередь с коли-
чеством жителей на Земле.

Допустим, из 7 миллиардов человечества предельным количе-
ством пользователей будет 5 миллиардов. Тогда с учетом того, что 
за прошедшие 5 лет число пользователей Интернета удвоилось, то это 
насыщение произойдет как раз через пять лет (сейчас пользователей 
2,3 млрд) (рис. 6). Дальнейшее увеличение пользователей, т. е. при-
мерно после 2018 г. будет происходить только за счет соответствую-
щего роста численности жителей.
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Хосты больше привязаны к количеству пользователей, поэтому 
от них следует ожидать насыщения примерно одновременно с ро-
стом жителей планеты. А вот с вебсайтами ситуация неоднозначная. 
Ведь можно сказать, что несмотря на насыщение количества пользо-
вателей их количество может стремительно расти. Однако это не так, 
ведь пользователи просто физически не смогут «переваривать» все 
большее и большее количество сайтов. Поэтому определенное насы-
щение количества самих сайтов тоже должно произойти, другое дело 
с оценкой времени здесь очень сложно.

Рис. 6. Прогноз роста пользователей Интернетом до 2020 г.

Наблюдаемые пределы роста основных характеристик компью-
терной техники говорят о близости насыщения этих систем. А это 
значит, что ее дальнейшее развитие возможно только за счет появ-
ления принципиально новых технологий, совершенно других подхо-
дов к созданию компьютеров. Это могут быть биокомпьютеры, кван-
товые компьютеры, а может быть, что-то еще. Это же касается и раз-
вития Интернета. Только за счет появления принципиально ново-
го технического обеспечения, принципиально новых способов свя-
зи может появиться новая информационная сеть. А Интернет в том 
виде, как он существует сейчас, исчерпает свои возможности и пе-
рестанет развиваться.
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Т. В. Сиротина, И. С. Тавлетчина (Барнаул)

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СГОРАНИЯ СРЕДИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Изучение стресса, способности преодолевать стрессовые ситуа-

ции занимает важное место в исследованиях социальных наук. Во-
прос преодоления стрессовых событий жизни часто разрешается 
в контексте определения взаимоотношений стресса и болезни, при-
чем почти все авторы соглашаются с утверждением о том, что стресс 
и болезнь взаимосвязаны.

Стресс определялся Г. Селье как «неспецифический ответ организ-
ма на любое предъявленное ему требование» [1, c. 106]. Данная точ-
ка зрения вызвала как множество возражений, так и столь большой 
интерес к этому явлению. Ф. Е. Василюк отмечает: «Означая снача-
ла неспецифический ответ организма на воздействие вредных аген-
тов, проявляющийся в симптомах общего адаптационного синдро-
ма, это понятие относят теперь ко всему, что угодно, так что в кри-
тических работах по стрессу сложилась даже своеобразная жанровая 
традиция начинать обзор исследований с перечисления чудом ужи-
вающихся под шапкой этого понятия совершенно разнородных явле-
ний…» [2, c. 33]. Так, Р. Люфт замечает, что «многие считают стрес-
сом все, что происходит с человеком, если он не лежит в своей крова-
ти», близкой точки зрения придерживаются А. МакЭлрой и П. Таун-
сенд, понимая под стрессом взаимоотношения человека и его окру-
жающей среды [1].

В то же время Г. Селье писал, что даже в состоянии полного рас-
слабления спящий человек испытывает некоторый стресс, прирав-
нивая отсутствие стресса к смерти [3]. Более того, ученый отмечал, 
что человеку не нужно избегать стресса, напротив, каждый человек 
должен найти оптимальный для себя уровень стресса. Для стресса же, 
вызывающего дискомфорт, боль, тревогу, Г. Селье ввел понятие «ди-
стресс». Именно данная отрицательная сторона стресса или дистресс, 
определяемая как дискомфорт, боль, тревога, вырастающие из эмо-
циональных, социальных или физических источников и выражаю-
щиеся в потребности отдохнуть, быть опекаемым, получить облег-
чение, интересует нас более всего.

Выделяют два вида дистресса, а именно: 1) острый дистресс — не-
продолжителен, имеет достаточно предсказуемые проявления и по-
следствия, одним из которых может быть кризис; 2) «коварный», или 
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хронический дистресс — продолжителен (может длиться неделями, 
месяцами, годами), человек не осознает его, с более кумулятивным, 
но менее ясным эффектом, который может включать в себя синдром 
перегорания или болезнь.

Являясь необходимым явлением жизни, стресс может переро-
ждаться в состояние острого дистресса в результате действия различ-
ных причин, где в качестве основных можно выделить следующие: 
1) наличие в жизни острого травмирующего события (например, сер-
дечный приступ, смерть близкого человека, внезапная потеря рабо-
ты и т. д.) и, как следствие, развитие невыносимого внутреннего пси-
хологического напряжения; 2) развитие болезни; 3) действие непре-
одолимых социокультурных факторов, техногенные катастрофы, тер-
рористические акции и т. д. Соответственно, к основным проявлени-
ям острого дистресса можно отнести развитие эмоционального кри-
зиса, действие синдрома общей адаптации, а также попытки изме-
нить те социокультурные ценности, столкновение с которыми стало 
основой развития дистресса [4].

Концепция общего адаптационного синдрома была развита в ра-
ботах Г. Селье. Синдром определялся ученым как ответ организма 
на действие стресса, состоящий из трех стадий. Первая стадия, ста-
дия тревоги, или аларм-стадия, характеризуется мобилизацией адап-
тационных ресурсов организма. На второй стадии, стадии сопротив-
ления, или резистентности, стрессогенный фактор продолжает дей-
ствовать, человек вынужден сбалансированно расходовать адаптаци-
онные возможности, постараться приспособиться к изменяющимся 
обстоятельствам. Третья стадия, стадия истощения, наступает при 
одновременном продолжении действия стрессора и истощении энер-
гии организма, сломе физиологической и психологической защиты. 
У человека нет более возможностей защищаться, он нуждается в по-
сторонней помощи, направленной как на поддержку самого челове-
ка, так и на устранение стрессора.

Подобно любой стрессовой ситуации, состояние острого дистрес-
са может быть преодолено позитивно и негативно, где среди позитив-
ных ответов на ситуацию острого дистресса исследователями выде-
ляется: работа с горем, адаптация, эмоциональное и социальное раз-
витие посредством здорового преодоления сложных жизненных си-
туаций; в случае болезни — это медицинское лечение и последую-
щая реабилитация; в случае же катастроф как результата человече-
ских действий — различные политические акции и превентивные 
меры. К возможным негативным ответам на острый дистресс можно 
отнести: неспособность попросить и принять помощь, как следствие, 
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попытки самоубийства, насильственные действия, злоупотребление 
алкоголем, наркотическая зависимость, эмоциональные/душевные 
расстройства; отказ от лечения, развитие осложнений вплоть до пре-
ждевременной смерти и др. [5].

Как уже отмечалось, в отличие от острого дистресса состояние 
хронического дистресса характеризуется своей продолжительностью, 
накоплением отрицательного воздействия. Соответственно, в каче-
стве основных источников развития хронического дистресса выде-
ляются: длительное напряжение в социальных отношениях (напри-
мер, в браке); социальный статус (например, принадлежность к на-
циональным меньшинствам); хронические болезни; социально-эко-
номические проблемы, а также стадии перехода. К наиболее типич-
ным проявлениям хронического дистресса относятся психосоматиче-
ские заболевания, которые, в свою очередь, могут приводить к разви-
тию эмоциональных и душевных расстройств; а также синдром эмо-
ционального сгорания [4].

Концепция синдрома эмоционального сгорания, часто сопро-
вождающего состояние хронического дистресса, достаточно нова. 
Л. Спаниол и Г. Капуто понимают под синдромом «неспособность 
справляться со стрессорами работы или личной жизни» [6, с. 2]. 
Х. Фройденберг и Г. Ришелсон определяют данный синдром как «не-
дуг… демон общества и времени, в котором мы живем, нашей борь-
бы за обретение смысла жизни» [7, с. 2]. Синдром эмоционально-
го сгорания проявляется в физических симптомах, чувстве цинизма, 
злости, возмущения, отказе от выполнения своих социальных ролей 
как дома, так и на работе. Сгорание характеризуется своим хрони-
ческим, не острым (в отличие от кризиса) характером; а также тем, 
что очень часто люди, испытывающие данный синдром, не в состоя-
нии связать свои чувства и поведение с хроническим дистрессом, под 
давлением которого они находятся. Следствием развития хрониче-
ского дистресса может стать болезнь.

Профессиональная деятельность специалистов по социальной ра-
боте, независимо от разновидности выполняемой работы, относит-
ся к группе профессий с повышенной моральной ответственностью 
за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и общества 
в целом. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает спе-
циалист по социальной работе в процессе сложного социального 
взаимодействия с клиентом, проникновение в суть социальных про-
блем клиента, личная незащищенность и другие морально-психоло-
гические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье 
специалистов по социальной работе [8].
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Термин «эмоциональное сгорание» был введен американским 
психиатром Х. Фройденбергером в 1974 г. для характеристики пси-
хологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсив-
ном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 
напряженной атмосфере при оказании профессиональной помощи 
[9, с. 246]. Синдром сгорания был определен Х. Фройденбергером 
так же, как «поражение, истощение или износ, происходящий в че-
ловеке вследствие резко завышенных требований к собственным ре-
сурсам и силам» [10, с. 863].

В настоящее время существует несколько теоретических моделей, 
описывающих феномен эмоционального сгорания. Наиболее рас-
пространенной и разработанной на данный момент является теория 
К. Маслач и С. Джексона, рассматривающая эмоциональное сгорание 
как трехмерный конструкт: «эмоциональное сгорание» — состояние, 
включающее в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию 
и редукцию профессиональных достижений [11, с. 299].

Эмоциональное истощение рассматривается как основная состав-
ляющая синдрома «эмоционального сгорания» и проявляется в пере-
живаниях сниженного эмоционального тонуса, эмоциональной опу-
стошенности, усталости, утрате интереса к окружающему, равноду-
шии или эмоциональном перенасыщении, появлении агрессивных ре-
акций, вспышках гнева, симптомов депрессии, вызванных собствен-
ной работой [12, с. 184].

Вторая составляющая — деперсонализация — проявляется в де-
формации отношений с другими людьми. В одних случаях это мо-
жет быть повышение зависимости от окружающих, в других де-
персонализация предполагает циничное отношение к труду и объ-
ектам своего труда. В частности, в области социальной работы — 
это бесчувственное, негуманное отношение к клиентам в процес-
се консультирования и оказания других социальных услуг. Клиен-
ты воспринимаются не как живые люди, а как проблемы и беды, 
с которыми они приходят к специалисту по социальной работе 
[10, с. 864].

Редукция профессиональных достижений проявляется в тен-
денции к негативному оцениванию себя, возникновению у работ-
ника чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 
уменьшению значимости собственных достижений и успехов, нега-
тивному отношению к служебным обязанностям, снижении само-
оценки и профессиональной мотивации, снятии с себя ответствен-
ности, ограничении своих возможностей, обязанностей по отно-
шению к другим.
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Постепенное появление симптомов определяет динамику разви-
тия синдрома «эмоционального сгорания», в котором выделяется ряд 
стадий. Дж. Гринберг предлагает рассматривать эмоциональное сго-
рание как пятиступенчатый прогрессирующий процесс.

Первая стадия эмоционального сгорания («медовый месяц»). 
Работник обычно доволен работой и заданиями, относится к ним 
с энтузиазмом. Однако по мере продолжения действия рабочих 
стрессов профессиональная деятельность начинает приносить 
все меньше удовольствия специалисту, работник становится ме-
нее энергичным.

Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются усталость, 
апатия, могут возникнуть проблемы со сном. При отсутствии допол-
нительной мотивации и стимулирования у работника теряется ин-
терес к своему труду или исчезают привлекательность работы в дан-
ной организации и продуктивность его деятельности. Возможны на-
рушения трудовой дисциплины и отстраненность (дистанцирова-
ние) от профессиональных обязанностей. В случае высокой мотива-
ции работник может продолжать «гореть», «подпитываясь» внутрен-
ними ресурсами, но в ущерб своему здоровью.

Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная работа без 
отдыха, особенно «трудоголиков», приводит к таким физическим яв-
лениям, как измождение и подверженность заболеваниям, а также 
к психологическим переживаниям — хронической раздражитель-
ности, обостренной злобе или чувству подавленности, «загнанно-
сти в угол». Постоянное переживание нехватки времени (синдром 
менеджера).

Четвертая стадия (кризис). Как правило, развиваются хрониче-
ские заболевания, в результате чего человек частично или полностью 
теряет работоспособность. Усиливаются переживания неудовлетво-
ренности собственной эффективностью и качеством жизни.

Пятая стадия эмоционального сгорания («пробивание стены»). 
Физические и психологические проблемы переходят в острую форму 
и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожаю-
щих жизни человека. У работника появляется столько проблем, что 
его карьера находится под угрозой [13].

После того, как учеными были определены сущность, основные 
признаки синдрома «профессионального эмоционального сгорания», 
и этот феномен стал общепризнанным, закономерно встал вопрос 
о выявлении и классификации факторов, тормозящих развитие этой 
болезни или способствующих ей.
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В результате исследований ученые пришли к выводу о том, что су-
щественную роль в эмоциональном сгорании играют две основные 
группы факторов: индивидуальные и организационные [14, с. 57].

К индивидуальным факторам относятся социально-демографиче-
ские характеристики и личностные особенности самого специалиста. 
Организационные факторы включают в себя условия работы, содер-
жание труда и социально-психологические характеристики.

При изучении социально-демографических характеристик некото-
рые исследователи (П. Торнтон) принимали во внимание следующие 
показатели: возраст, пол, семейное положение, общий стаж, образо-
вательный уровень, стаж на данном месте работы, социальное проис-
хождение. Однако оказалось, что они не связаны с уровнем эмоцио-
нального сгорания. Тем не менее есть данные, что у женщин в боль-
шей степени развивается эмоциональное истощение, чем у мужчин; 
двадцатилетние имеют более выраженные симптомы эмоционально-
го сгорания, чем лица старшего возраста [15, с. 301].

Другие исследователи (А. Пайнс) уделяли особое внимание свя-
зи мотивации и эмоционального сгорания. Изучали, в частности, та-
кие мотивы трудовой деятельности, как удовлетворенность зарпла-
той, чувство собственной значимости на рабочем месте, профессио-
нальное продвижение, самостоятельность и уровень контроля со сто-
роны руководства и др.

Прямой связи синдрома «эмоционального сгорания» с уровнем 
зарплаты не было обнаружено. Вместе с тем неудовлетворенность 
профессиональным ростом и установкой на поддержку (благожела-
тельность) оказались более связанными с развитием синдрома «эмо-
ционального сгорания». Значимость работы как мотив деятельности 
ассоциируется с неуязвимостью по отношению к эмоциональному 
сгоранию. Если работа оценивается как незначимая в собственных 
глазах, то синдром развивается быстрее. Выявилась и большая под-
верженность синдрому «эмоционального сгорания» у специалистов 
по социальной работе, испытывающих недостаток самостоятельно-
сти («сверхконтролируемые»).

Исследователь К. Кондо особо важное значение придает разреше-
нию стрессовых ситуаций. Он считает наиболее уязвимыми тех, кто 
реагирует на стрессы агрессивно, несдержанно, поддаваясь сопер-
ничеству. Стрессогенный фактор вызывает у таких людей, как пра-
вило, чувство подавленности, уныния из-за неосуществления того, 
чего хотелось достичь. К. Кондо относит к типу «сгорающих» также 
и «трудоголиков».
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Х. Дж. Фройденбергер характеризует подверженных синдрому 
«эмоционального сгорания» как сочувствующих, гуманных, мяг-
ких, увлекающихся, идеалистов, ориентированных на помощь дру-
гим, и одновременно неустойчивых, интравертных, одержимых на-
вязчивой идеей (фанатичных), пламенных и легко солидаризирую-
щихся людей.

Е. Махер относит к этой категории также людей с низким уров-
нем эмпатии и склонных к авторитаризму. Тем самым в противоре-
чие вступают данные о связи высоких уровней сочувствия и синдро-
ма «эмоционального сгорания» с данными о связи низкого уровня эм-
патии с высоким уровнем эмоционального сгорания [11, с. 300–301].

К условиям работы относят рабочие перегрузки, дефицит време-
ни и продолжительность рабочего дня. Повышенные нагрузки в дея-
тельности, сверхурочная работа стимулируют развитие эмоциональ-
ного сгорания. Перерывы в работе оказывают положительный эф-
фект и снижают уровень стресса.

Содержание труда включает в себя количественные и качествен-
ные аспекты работы с клиентом: количество клиентов, частоту их об-
служивания и степень глубины контакта с ними. Продолжительный 
контакт с одним клиентом в течение рабочего периода, большое ко-
личество клиентов с их многообразием проблем способствуют разви-
тию эмоционального сгорания. Работа с «немотивированными» кли-
ентами, людьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями, а так-
же незначительные, трудно ощутимые результаты работы усиливают 
влияние данной группы факторов на развитие синдрома.

Одним из самых важных среди социально-психологических фак-
торов является социально-психологические взаимоотношения в ор-
ганизации, социальная поддержка со стороны коллег, супервизо-
ров и администрации учреждения. Работники, получающие под-
держку, лучше справляются со стрессовым воздействием и менее 
подвержены сгоранию. Отмечается, что недостаточное вознагра-
ждение или его отсутствие способствуют возникновению эмоцио-
нального сгорания.

Также важную роль в эмоциональном сгорании играет наличие 
ролевой конфликтности и ролевой неопределенности. Выявлено, что 
это особенно проявляется в тех профессиональных ситуациях, в кото-
рых общие действия слабо согласованы, нет интеграции усилий, при-
сутствует конкуренция, тогда как результат труда зависит от слажен-
ности и скоординированности действий.

Если не «смягчать» воздействие факторов риска синдрома «про-
фессионального эмоционального сгорания», это может привести 
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не только к понижению эффективности работы с клиентами, ока-
зать негативное влияние на личность самого специалиста по соци-
альной работе, но и отрицательно повлиять на его профессиональ-
ный рост. Поэтому важным является профилактика синдрома «про-
фессионального эмоционального сгорания».
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Раздел III

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ



О. Ю. Руденко (Иркутск)

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИОЛОГ: КТО ОН?

В нашей стране, как известно, были времена, когда социология 
и ряд других гуманитарных наук находились под запретом. Лишь 
в конце 1980-х гг. произошла официальная реабилитация социоло-
гии. Социология вместе с другими социальными и философскими на-
уками была признана полезной и необходимой для процессов пере-
стройки и демократизации. Было объявлено о включении ранее за-
прещенных наук в перечень необходимых дисциплин, которые дол-
жны преподаваться в высших учебных заведениях, а стало быть, для 
них вводилась соответствующая государственная квалификация со-
циологических специальностей и научных исследований.

Сегодня в российских вузах обучается довольно большое количе-
ство студентов-социологов. При этом стоит отметить, что наблюда-
ется рост числа студентов на коммерческих социологических отделе-
ниях, что говорит о востребованности данной специальности. Но, не-
смотря на то, что наблюдается рост популярности социологии сре-
ди абитуриентов, вчерашние школьники часто оказываются в ауди-
ториях социологических факультетов, не представляя, куда и зачем 
они пришли.

Попробуем ответить на вопрос: «Кто такой социолог?». В пред-
ставлении общественности социолог, как правило, ассоциируется 
с человеком, который на улице неясно для чего раздает какие-то ан-
кеты. Однако необходимо понимать, что опрос — всего лишь один 
из методов работы социолога. Сами по себе статистические данные 
(процентные распределения и даже коэффициенты корреляций) еще 
не являются социологией. В рамках определенного социологического 
подхода (или подходов) статистические данные должны получить со-
циологическую интерпретацию. Для социолога полученные данные 
имеют смысл только в рамках более широких теоретических обоб-
щений и служат пониманию того, какие ценности разделяет обще-
ство и каково положение тех или иных социальных институтов. Со-
циолог — это врач, который лечит болезни общества: сначала ставит 
диагноз, а затем говорит о том, что нужно делать. Места, где социо-
логи имеют возможность реализовать себя, различны: одни пробу-
ют свои силы в сфере маркетинговых исследованиях, другие — в из-
учении электорального поведения граждан, третьи работают в ана-
литических центрах и консалтинговых компаниях. Также социоло-
ги могут найти себе применение в государственных и муниципаль-
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ных органах власти, в Public Relations и рекламе, в СМИ и издатель-
ском бизнесе, в кадровых службах.

Социолог как специалист в совершенстве должен владеть глубо-
кими и разносторонними научными знаниями и технологиями, об-
ладать аналитическими способностями, которые могли бы помочь 
ему разобраться в сложнейших противоречиях, скрытых тенденциях 
развития социальной жизни. Социолог обязан постоянно проводить 
оценку происходящих социальных событий. Для этого необходимо чи-
тать газеты, смотреть программы телевидения, слушать радио, сле-
дить за новостями, т. е. быть в курсе различных социальных событий.

Социология формирует широкий кругозор и умение подходить 
к социальным объектам системно, на межведомственной и междис-
циплинарной основе, когда учитываются политические, экономиче-
ские, социальные и культурные факторы, сложная диалектика объ-
ективного и субъективного, целенаправленного и стихийного. Про-
фессиональный долг требует от социолога объективной строгости на-
учных и жизненных позиций, четкости социальных ориентиров, не-
малого личного мужества в отстаивании выверенных теорией, спо-
собов совершенствования общественного жизнеустройства. Социо-
логами не рождаются, ими становятся в процессе длительной и на-
пряженной учебной и профессиональной деятельности, постоянно-
го самосовершенствования своих профессиональных компетенций, 
навыков и умений.

Э. В. Намруева (Барнаул)

КОММУНИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО  
ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ

Интерес исследователей к коммуникации появился в начале ХХ в., 
тогда и возникает теория коммуникации как научная дисциплина. 
Отличительными чертами теории коммуникации являются ее меж-
дисциплинарный характер и ее ориентация на решение практиче-
ских задач. Проблемами коммуникаций почти одновременно стали 
заниматься американские философы Ч. С. Пирс, Д. Дьюи, Дж. Г. Мид; 
социологи Ч. Кули, Г. Блумер, Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Лазарсфельд; 
политологи Г. Лассуэлл, О. Тоффлер; социальные психологи Д. Б. Уот-
сон, Я. Л. Морено, К. Левин, К. Роджерс, Ф. Перлз и др. Благодаря это-
му коммуникативной проблематикой заинтересовались и европей-
ские ученые М. Вебер, А. Шюц, Т. Лукман, К. Ясперс, Ю. Хабермас. Се-
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годня социология коммуникации — это одно из самых актуальных 
направлений научного исследования, так как «научно обоснованное 
и эффективное управление социальным развитием через адекват-
ным образом организуемое коммуникативное пространство-время 
выдвигается сегодня в число наиболее перспективных предметных 
областей фундаментальной социологии» [1, c. 44].

Сейчас существует боле ста научных определений понятия «ком-
муникация». Мы ограничимся определением, данном в энциклопе-
дическом словаре под редакцией Г. В. Осипова Коммуникация — это, 
во-первых, «…процесс передачи информации, включающий адресан-
та, каналы, кодирование, дешифровку, содержание, эффективность, 
контроль, ситуацию, намерение, адресата». Во-вторых, «…акт обще-
ния между людьми посредством передачи символов, целью которого 
является взаимопонимание». И, в-третьих, «…обмен информацией 
любого вида между различными системами связи» [2, с. 133]. Там же 
мы находим и определение массовой коммуникации. Под ней пони-
мается «…процесс распространения систематической информации 
с помощью технических средств (печать, радио, телевидение, кино-, 
звуко- и видеозапись и т. д.) на численно большие и рассредоточен-
ные аудитории» [2, с. 134].

В научном мире понятие «коммуникация» появилось в 1909 г. 
благодаря Ч. Кули, который понимал ее как «механизм, посредством 
которого становится возможным существование и развитие челове-
ческих отношений — все символы разума вместе со способами их 
передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает 
в себя мимику, жесты, общение, тон голоса, слова, письменность, 
печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые последние до-
стижения по завоеванию пространства и времени. Четкой грани-
цы между средствами коммуникации и остальным внешним миром 
не существует. Однако вместе с рождением внешнего мира появля-
ется система стандартных символов, предназначенная только для 
передачи мыслей, с нее начинается традиционное развитие комму-
никации» [3, с. 379].

По мнению Д. Маккуэйла, термин «массовая коммуникация» воз-
ник и получил распространение в 1930–1940-х гг. с появлением радио, 
а позднее и телевидения. Активное развитие средств массовой ком-
муникации (СМК) в XX в. явилось основанием пристального интере-
са ученых к всестороннему исследованию их деятельности. Особен-
но активно изучаются социальные функции массовой коммуникации, 
а также проблемы влияния СМК на массовое сознание. Э. Деннис от-
мечал, что «концепция «власти прессы» была аксиомой… что пресса 
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и другие средства информации могут влиять на мнения и управлять 
людьми, верили еще давно» [4, с. 137].

Особое внимание вопросу о роли и значении коммуникации в со-
временном обществе уделили представители франкфуртской школы 
М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас. Более всего не-
мецких ученых обеспокоило исчезновение морали как основы меж-
личностных отношений между людьми в жестко рационализирован-
ном западном обществе. Однако исследователи увидели возможность 
общественного обновления в развитии коммуникации. Наибольший 
интерес представляет теория коммуникативного действия Ю. Хабер-
маса, который понимал коммуникацию не только как процесс пере-
дачи и приема информации, но и как понятие, включающее в себя 
рациональность, этику и свободу. Ю. Хабермас представил широко-
масштабную теорию общества, в которой все процессы в обществе 
рассматриваются через коммуникации. Под обществом ученый по-
нимал социально-культурную систему, которая развивается в процес-
сах производства (освоение внешней природы) и социализации (со-
здание внутренних социальных структур). Инструментальные (тру-
довые) и социальные действия индивида определяют специфику че-
ловеческого общества. По мнению исследователя, социальное дей-
ствие имеет коммуникативную природу. Коммуникативными Хабер-
мас считает те отношения, «…в которых их участники согласуют и ко-
ординируют планы своих действий…» [5, с. 91]. Основным средством 
осуществления коммуникативного действия Хабермас считает дис-
курс. По его мнению, дискурс — это модель аргументации, целостная, 
социально обусловленная единица коммуникации, с помощью кото-
рой анализируются спорные утверждения и устанавливаются нормы 
социального действия. Ученый считает, что в дискурсе как в комму-
никативном процессе наглядно представлено взаимодействие инди-
вида и социума. Таким образом, дискурс является средством социа-
лизации и формой коммуникации, во время которой мнения сторон 
понимаются, различаются, критикуются, уточняются, принимают-
ся или отвергаются. Дискурс создает критическое обсуждение мне-
ний участников коммуникативного процесса, которые подвергают-
ся проверке. В результате аргументации, дискутирования, обосно-
вания и мотивирования конкретных действий дискурс способствует 
достижению компромисса. Хабермас считает консенсус следствием 
коммуникативного процесса, во время которого его участники при-
знаются равноправными членами, высказывающими свою точку зре-
ния и имеющими право на критику. Основная функция консенсуса — 
предупреждение принуждения и способствование интеграции об-
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щества. Дискурс как феномен играет огромную роль в жизни совре-
менного общества, поскольку является формой коммуникации, вы-
нуждает высказывать собственные мнения от первого лица, выступа-
ет средством социализации и способствует достижению консенсуса.

На современном этапе развития теории массовой коммуникации 
отечественными исследователями (Ю. Н. Емельянов, Ю. Н. Жуков, 
Н. Ю. Хрящева) разрабатывается теория коммуникативной компе-
тентности, в основе которой лежат когнитивные аспекты компетент-
ности. Основа коммуникативной компетентности — умение общать-
ся. Эффективность обмена информацией зависит напрямую от ком-
муникативной компетентности. И. И. Серегина считает, что совре-
менный управленец «… является не только носителем статуса долж-
ностного лица, наделенного определенными правилами и полномо-
чиями, но и обладающим необходимой эрудицией, широким кругом 
профессиональных знаний, навыков и умений, к числу которых не-
пременно относится умение общаться с людьми» [6, с. 77]. Комму-
никативная компетентность, по мнению ряда исследователей, явля-
ется элементом социальной компетентности, которая, в свою оче-
редь, показывает высший уровень социальной активности индивида-
личности. Социальная коммуникативность показывает способность 
индивида взаимодействовать со своим окружением и эффективно 
и адекватно решать различные проблемные ситуации. «Коммуника-
тивная компетентность личности раскрывается в отношении к лю-
дям, к самому себе, в особенностях взаимоотношений между людь-
ми, умении контролировать и регулировать свое поведение, дока-
зывать, грамотно аргументировать свою позицию. Она проявляет-
ся в умении моделировать личность собеседника, добиваться реали-
зации коммуникативной интенции с помощью вербальных и невер-
бальных средств и технологий, то есть продуктивно выходить из кон-
фликтной ситуации» [7, с. 153].

Р. А. Захаркин, один из современных исследователей массовой 
коммуникации, отметил, что «современный этап изучения эффек-
тов массовой коммуникации характеризуется большим разнообра-
зием теорий и концепций, которые по большому счету мало чем друг 
на друга похожи. Основным фактором, который объединяет их в одну 
группу, является признание и мощного воздействия СМК на инди-
вида и важной роли опосредующих факторов во время этого воздей-
ствия» [8, с. 11]. В последнее время исследователи пришли к выводу, 
что эффекты массовой коммуникации многосоставны. Воздействию 
подвергается не только аудитория, но и сами реципиенты (СМИ) 
за счет обратной связи. В настоящее время эффектам МК придается 
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еще большее значение, так как появление огромного количество но-
вых коммуникационных каналов позволяет утверждать вслед за ис-
следователями (Д. Белл, Э. Тофлер), что наступает эра «информаци-
онного общества».
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Н. Г. Ахмедова (Барнаул)

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В Конституции РФ 1993 г. провозглашено, что мужчины и жен-
щины имеют равные права и равные возможности для их реализа-
ции. Это естественно предполагало повышение социального стату-
са женщины. Однако демократические преобразования и экономи-
ческие реформы не привели к ожидаемым результатам и не способ-
ствовали прогрессу в защите прав и свобод женщин. Наоборот, про-
изошло снижение социального статуса женщин, в том числе в эко-
номической сфере. Ныне многие женщины заняты в мелком част-
ном бизнесе, в котором условия труда далеки от оптимальных. Уси-
лилась гендерная асимметрия в связи с женской безработицей, уве-
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личением разрыва в оплате труда мужчин и женщин, разрушитель-
ными процессами в социальной сфере. По-прежнему острой явля-
ется проблема двойной нагрузки женщин — работа по специально-
сти и выполнение хозяйственно-бытовой функции в семье. Претер-
пел изменения статус женщин в семье, возросло количество соци-
ально дезорганизованных и распадающихся семей, одиноких жен-
щин. И это на фоне того, что «статистика и социологические иссле-
дования говорят о высокой ценности семьи и семейных отношений 
у молодежи» [1, с. 219].

На современном этапе развития российского общества семья пе-
реживает глубокий кризис. В широком смысле причиной этого кри-
зиса являются глобальные социальные изменения, происходящие 
в мире, рост мобильности населения, урбанизация, секуляризация 
и др. Как свидетельствуют данные государственной статистики, в об-
ществе наблюдаются увеличение количества разводов и их низкая 
компенсация повторными браками, высокая бракоразводная актив-
ность женщин, рост доли разводящихся во второй и третий раз, уве-
личение доли женщин молодого и среднего возраста, никогда не всту-
павших в брак. По данным переписи населения 1979 г., в возрасте 
40–49 лет никогда не состояли в браке только 2 % мужчин и 4 % жен-
щин. По данным переписи 2002 г., доля никогда не состоявших в бра-
ке в том же возрасте составила 6,3 % мужчин и 4,8 % женщин. В по-
следние десятилетия тенденцией стало распространение альтерна-
тивных форм семейно-брачных отношений, в первую очередь нере-
гистрируемых сожительств и материнских семей [2].

Статусно-ролевые позиции женщин по сравнению с мужчинами 
в сфере общественной и семейной жизни оцениваются всеми экспер-
тами как низкие. Сохраняются традиционные представления о рас-
пределении обязанностей в семье, в профессиональной и публичной 
сферах, где продолжают доминировать мужчины.

За последние тридцать лет значительно увеличилось количество 
работающих женщин, помимо этого, они стали занимать более пре-
стижные должности, чем раньше. Женщины наравне с мужчинами 
активно вступили в конкурентную борьбу за власть и престиж [3–5].

Активное включение женщин в сферу оплачиваемой занятости 
привело к увеличению их доли в сфере индивидуального предприни-
мательства, а также на государственной и частной службе. Работаю-
щие женщины становились экономически независимыми, что спо-
собствовало росту их авторитета, а также явилось важным услови-
ем развития личности и духовного раскрепощения. Наиболее доступ-
ными профессиями для образованных женщин были преподаватель-
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ская и медицинская деятельность. Однако немалая часть женщин про-
должала заниматься только воспитанием детей и домашним бытом.

Эксперты ООН утверждают, что стабильность общества без уча-
стия женщин в политике невозможна. Устойчивое развитие достигает-
ся, а социальная сфера нормально функционирует там, где представи-
тельство женщин во властных структурах составляет не менее 30 % [6].

Существуют многообразные формы участия женщин трудоспо-
собного возраста в политической и общественной жизни российских 
регионов. В качестве приоритетных форм выступают вовлеченность 
в законодательные структуры, систему государственного и муници-
пального управления, судебную систему; участие женщин в избира-
тельных компаниях, общественно-политических объединениях, пра-
возащитной деятельности, что свидетельствует об активизации ген-
дерного ресурса.

В государственном секторе экономики в 2009 г. работали 31,2 % 
мужчин и 37,3 % женщин трудоспособного возраста. Преобладание 
женщин объясняется их работой в бюджетных сферах: здравоохране-
нии (84 %), образовании (80 %), социальном обеспечении (74 %) и др. 
Высок удельный вес женщин в жилищно-коммунальной сфере (64 %), 
оптовой и розничной торговле (63 %), обрабатывающих производствах 
(43 %). Наблюдается снижение доли женщин в следующих отраслях: 
финансы, кредитование, страхование и пенсионное обеспечение [7–8].

Женское начало в целом и в политике в частности играет связую-
щую, объединяющую роль. Если оно блокируется, не реализуется, 
общество не получает необходимой устойчивости и стабильности.

В современном обществе женщина сама вправе выбирать себе 
вид деятельности. Она может успешно совмещать роль матери, жены 
и профессионального работника, лидера.

Однако для женщины потребность в детях — это «мотив-донор», 
который заставляет ее бороться за себя, детей, семью. Это внутрен-
ний, «подлинный мотиватор» ее поведения. Такие цели как лучшее 
будущее детей, их безопасность, благополучие, становятся домини-
рующими в женском поведении.
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Я. С. Кабакова (Барнаул)

СОЦИКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Молодежь представляет собой объект национально-государствен-
ных интересов, один из главных факторов обеспечения развития го-
сударства и общества. Как и другие социальные группы, молодые 
люди неизбежно имеют отношение к политической сфере жизни об-
щества. Однако вопрос о степени включенности молодежи в полити-
ческий процесс как реальных субъектов политических отношений яв-
ляется дискуссионным. В частности, на эту проблему обращает вни-
мание С. А. Воронина [1].

Явления политического участия и лидерства являются объекта-
ми изучения различных наук и исследовательских коллективов, что 
определяет дифференциацию подходов к их объяснению. Современ-
ные подходы к исследованию лидерства имеют не только различные 
истоки, но и различаются по своей дисциплинарной принадлежно-
сти. Изучением политического лидерства наряду с другими науками 
в равной мере заняты как политологи, так и психологи, а также со-
циологи. Каждая из этих наук объясняет феномен лидерства, апел-
лируя к личным качествам лидера, к потребности общества в лидере, 
к особенностям группового сознания. Однако наибольший интерес 
в рамках данной работы представляет социокультурная детермина-
ция молодежного политического лидерства. В соответствии с социо-
логическим подходом к изучению политического лидерства именно 
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факторы социокультурной среды определяют ценности, убеждения, 
мотивы, профессиональные стратегии, цели человека. Использова-
ние социологического подхода позволит сформировать социокуль-
турный портрет молодежного политического лидера, обобщить пред-
ставления о феномене современного молодежного политического ли-
дерства, особенностях категории молодежных лидеров. Социокуль-
турный анализ современных проблем молодежи наиболее часто по-
падает в зону внимания социологов. Так, данный вопрос поднимает 
в своем исследовании, например, Е. А. Попов [2].

Политическое лидерство молодежи как социально-демографи-
ческой группы можно считать феноменом современного общества. 
Как показывают данные статистики, доля молодых людей в возра-
сте от 18 до 30 в политических структурах, будь то партии, органы 
власти, молодежные политические движения, не превышает 2 % [3]. 
При этом молодежное политическое лидерство можно классифици-
ровать по формам политического участия — лидеры протестных по-
литических движений, лидеры политических структур (молодежный 
парламент), партий, движений. Среди всех прочих групп в отдель-
ную категорию можно выделить активных участников краевых про-
грамм, проектов, нацеленных на выявление лидеров из числа моло-
дежи Алтайского края, примером которого является реализованный 
в 2011 г. проект реалити-шоу «Народный политик».

Таким образом, молодежь выбирает различные стратегии поли-
тического участия. Категории молодых людей, сознательно прини-
мающих решение строить политическую карьеру или же принимать 
участие в политике, используя оппозиционную, протестную модель 
поведения, можно характеризовать, используя совокупность показа-
телей их базового социального статуса, мотивов, интересов, ценно-
стей, целей, которые в совокупности составляют социокультурный 
портрет среднестатистического молодежного политического лидера.

Подобный анализ портретов молодых лидеров представляет ин-
терес по причине аполитичности подавляющего большинства моло-
дых россиян, в том числе и жителей Алтайского края, не признаю-
щих на сегодняшний день авторитет действующих политиков. В дан-
ном контексте целесообразно исследовать социокультурный порт-
рет тех молодых людей, которые сознательно участвуют в политиче-
ской жизни города, края и добиваются успеха в этой сфере деятель-
ности. Целесообразно провести анализ социокультурных основ мо-
лодежного политического лидерства по ряду показателей — профес-
сиональный портрет, социальное самочувствие, ценностный и моти-
вационный компоненты. При этом большое значение имеет форми-
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рование выборки исследования. Выборку исследования составят мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, представляющие различные 
формы политического участия — лидеры протестных политических 
движений, представители молодежного парламента, партий, движе-
ний. Для апробации инструментария исследования было проведено 
пилотажное анкетирование среди членов молодежного парламента 
Алтайского края. Целью исследования было выявление мотивации, 
результативности политического участия, личной удовлетворенно-
сти результатами политического участия.

Большинство молодых парламентариев наиболее эффективны-
ми способами влияния молодежи на политику считают выдвижение 
своей кандидатуры на выборах, а также прямые контакты с пред-
ставителями органов власти. 23 % опрошенных признают членство 
в политической партии как эффективный механизм политического 
участия. Напротив, такие организационно-правовые формы как уча-
стие в выборах, протестная активность и, как ни странно, членство 
в молодежном парламенте, не получили признания в среде парла-
ментариев в качестве результативного механизма участия в поли-
тике. Опрошенные признают относительную сложность принятия 
самостоятельных решений молодежным парламентом города. Более 
70 % респондентов в возрасте 21 года — 23 лет отмечают, что боль-
шинство решений определяются вышестоящими структурами, доля 
инициатив, исходящих от молодежи, находится на низком уровне. 
По факту реализуются, как правило, менее половины проектов мо-
лодых парламентариев.

Члены молодежного парламента указывают на пассивность боль-
шей части своих коллег, нежелание выступать инициаторами каких-
либо проектов. По словам молодежи:

«…некоторые сами не понимали, зачем сюда шли»;
«…их в последнее время невозможно мотивировать на активность»;
«…многие пришли за компанию с друзьями, просто «потусоваться».
Что касается мотивации политического участия, то почти поло-

вина опрошенных членов молодежного парламента мотивированы 
к активности желанием построить политическую карьеру. 40 % опро-
шенных указывают на стремление участвовать в общественной жиз-
ни города и края, выступать в защиту интересов молодежи, а также 
отмечают возможность самореализации как один из ведущих моти-
вов политического участия.

Важно отметить низкий уровень показателя личной удовлетво-
ренности результатами политического участия в опрошенной груп-
пе молодых парламентариев. Члены молодежного парламента чаще 
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всего отмечают в качестве результатов своей политической актив-
ности различные социальные акции, направленные на поддержку 
детей-сирот, повышение политической грамотности школьников, 
проведение бесед, викторин, иных образовательных мероприятий. 
При этом 40 % опрошенных затруднились назвать реальные резуль-
таты своей политической деятельности. Часть опрошенных (20 %) 
признали, что деятельность молодежного парламента достаточно 
слаба и практически не освещается, поэтому конкретные результа-
ты назвать сложно.

Представителям молодежного парламента также был задан блок 
вопросов, касающихся протестного потенциала. Как следует из офи-
циальных источников, протестный потенциал молодежи Алтайского 
края, в сравнении со столичной молодежью, жителями мегаполисов, 
находится на достаточно низком уровне. По данным, предоставлен-
ным в официальном отчете Главного управления МВД по Алтайскому 
краю, бурный всплеск протестных настроений населения Алтайского 
края наблюдался в крае в 2011 г. Акции зачастую носили обществен-
но-политический характер, причем велика в них доля протестных ак-
ций, основными участниками которых является молодежь. За 12 ме-
сяцев 2011 г. на территории края состоялось 990 общественно-поли-
тических акций, в том числе 141 протестная акция и 9 несанкциони-
рованных публичных мероприятий. Для сравнения, уже в 2012 г. об-
щее число акций сократилось более чем в пять раз, количество про-
тестных мероприятий уменьшилось больше чем в 3 раза. Несанк-
ционированных акций, сопровождающихся беспорядками, наруше-
ниями законодательства, органами внутренних дел за 2012 г. не за-
фиксировано [4].

Анкетирование членов молодежного парламента демонстрирует 
низкий уровень протестного потенциала. 94 % никогда не принима-
ли участия в массовых акциях протестного характера (как санкцио-
нированных, так и нелегальных). При этом 70 % из них ни при ка-
ких обстоятельствах не приняли бы участия в митингах. Хотя в то же 
время отношение молодежи к протестному движению либо положи-
тельное, либо нейтральное. Больше половины опрошенных считают, 
что протестующие, в том числе и молодежь, отстаивали свои права, 
воспринимают протесты как борьбу за справедливость, за реализа-
цию гражданами своих прав и свобод. Однако несмотря на протест-
ный импульс в столичной политической жизни, а также оценивая 
участие в митингах как один из результативных способов политиче-
ского участи, молодые представители молодежного парламента сами 
не готовы принимать в них участие.
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Таким образом, результатом пилотажного исследования стало 
формирование общих представлений о ценностно-мотивационом 
компоненте молодежного политического лидерства. Проведенное 
анкетирование группы молодых парламентариев позволяет говорить 
в большей степени о профессиональной, карьерной мотивации моло-
дых парламентариев. Дальнейший сбор и анализ данных по ряду по-
казателей и индикаторов, компонентов социокультурного портрета 
позволит сделать выводы об особенностях профессионального и со-
циального статуса молодых политических лидеров Алтайского края.
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Г. С. Бобина (Барнаул)

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ КАК ЦЕННОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Каждая современная конституция представляет собой документ 
не только юридический, но и политический, ценностный, идеоло-
гический. Очевидно, что постоянные дискуссии о современном рос-
сийском государстве и обществе, о векторе развития России и выбо-
ре адекватной системы ценностей, о нашем месте в мировом сооб-
ществе не могут продолжаться без концептуального и предметного 
обращения к духу и букве Конституции РФ.

Свежим взглядом на главный закон страны стал аксиологический 
подход, т. е. оценка правовых норм как ценностей. Аксиология базиру-
ется на идеях двух великих мыслителей. Так, философ И. Кант в своих 
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размышлениях о сущем и должном обозначил проблему нормативно-
сти. Социолог Э. Дюркгейм в ходе работы над теорией ценностей при-
шел к выводу, что общество самостоятельно создает те нормы, которые 
потом становятся обязательными для каждого отдельного гражданина.

Аксиология дает возможность сравнивать номиналистский подход 
к конституционным ценностям с социологическим, который подразу-
мевает сопоставление ценностей. Дух Конституции заключен между 
ее строк, прочтение его с помощью социально-философского анали-
за, как нам представляется, поможет выявить глубинный смысл ос-
новного закона страны. Под «духом» мы подразумеваем совокупность 
базовых жизненных ценностей, имеющих долговременное культур-
но-историческое и социально-гуманитарное значение.

Упрочению значения Конституции как основного закона страны 
способствовали две основные тенденции — идея иерархичности за-
конов и становление прав человека. Так, отмечает М. Петрова, «сли-
ваясь, эти два процесса и породили конституционализм: с одной сто-
роны, естественные принципы, воплотившись в законах, затем под-
разумевали возникновение вопроса об иерархии этих законов, с дру-
гой — повышение ценности неотъемлемых естественных прав чело-
века, таких как жизнь, свобода, безопасность, на сегодняшний день 
признанных большинством государств, требовало их закрепления 
на самом высоком уровне. С этого момента конституция как акт выс-
шей юридической силы, закрепляющий основные и неотъемлемые 
права человека, и вызревала как ценность» [1].

Считаем необходимым отметить, что каждая конституция пишет-
ся для народа, страны и государства. Конституция призвана, кроме 
всего прочего, устанавливать некий образ общества, а тем временем 
зафиксированные в конституции ценности и нормы нередко оказы-
вают сильное влияние на дальнейшее развитие общества.

Рассмотрим, какие ценности, относящиеся к обществу, должны 
стать основополагающими в его конституции. Так, российский фило-
соф Н. С. Розов выделяет следующие моменты. «Народ на своей зем-
ле». По мнению автора необходимо обратить внимание на эту кон-
струкцию. Общество не может считаться сохраненным, если народ 
изгнан со своей земли. Неважно, находится ли народ на новой зем-
ле или та же земля заселена новым народом — это всегда иные об-
щества. Поэтому непреложными являются также ценности свободы 
народа и суверенности государства.

Влияние и авторитет страны на внешней арене всегда были, оста-
ются и будут в дальнейшем важными составляющими успеха обще-
ства. Необходимо вычленить такой уровень влияния, который дол-
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жен считаться достаточным. Этот уровень зависит прежде всего от со-
ответствия амбициям элиты, влиятельных групп и большинства на-
селения, тогда как сами эти амбиции определяются как размерами 
страны, так и прежней геополитической и геокультурной историей. 
По мнению Н. С. Розова, «имперское и сверхдержавное прошлое Рос-
сии претендуют на «величие», поэтому любые предложения «смирить-
ся со скромной ролью региональной державы средней руки» никогда 
не получат широкой и устойчивой популярности» [2, с. 161].

Необходимым ценностным компонентом сохранения общества 
является культура. Именно культура как совокупность передающих-
ся из поколения в поколение образцов поведения, сознания и мате-
риального окружения оказывается необходимым ценностным ком-
понентом сохранения общества. Многонациональный народ в России 
есть некое субъектное единство, которое включает как минимум два 
культурных слоя: множество этнических культур, а также общую для 
всех культуру с общим языком.

Получаем некую формулу, включающую главные общенацио-
нальные и государственные ценности: народ со своей культурой, су-
веренным влиятельным государством, обеспеченной безопасностью 
и справедливым социальным порядком, способный самостоятельно 
существовать на своей обустроенной земле [2, с. 162].

Традиционные общепринятые определения в виде «основной за-
кон», «главный политико-правовой документ» и некоторые другие го-
ворят о том, что исторически и в настоящее время конституция — это 
всегда что-то большее, чем нормы права. Это одновременно и набор 
ориентиров, организующих жизнь человека, общества и государства, 
и содержательная система ценностно-смысловых координат взаимо-
связи человека, власти и свободы. Одним словом, конституция — это 
всегда бережное обобщение опыта жизни страны с четко заданными 
целями, внятно оформленными смыслами, определяющими страте-
гию ее развития, моделирующими ее желанное и возможное будущее.

В результате проведенных рассуждений можно сделать вывод 
о том, что Конституция РФ как важнейший мировоззренческий кон-
цепт жизненного пространства, является неоспоримой ценностью 
современной российской действительности.
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О. А. Иванова (Барнаул)

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦИАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ С НАЧАЛА 2000-х гг.*

Под социальным положением сельской молодежи Алтайского 
края нами рассматривается, во-первых, совокупность социальных 
позиций представителей данной территориально-демографической 
группы населения региона в иерархии групп в социальной структу-
ре общества, во-вторых, комплекс ресурсов, которыми располагают 
представители группы для удовлетворения своих территориальных 
интересов в пределах соответствующего сельского муниципального 
района как месте постоянного проживания.

Используя экономико-социологический подход к исследованию 
социальной структуры общества, разработанный коллективом уче-
ных Новосибирской экономико-социологической школы под руко-
водством Т. Заславской [1, 2], в качестве одного из теоретико-мето-
дологических оснований изучения социального положения сельской 
молодежи, мы полагаем, что его профессионально-трудовые характе-
ристики «идентифицируют» представителей данной территориаль-
но-демографической группы населения в качестве элемента профес-
сионально-должностной и социально-трудовой социальных струк-
тур. В состав указанных характеристик социального положения мо-
гут быть включены «статус» занятости (наемные работники, работо-
датели, лица, работающие на индивидуальной основе, неоплачивае-
мые работники семейных предприятий, члены коллективных пред-
приятий и др.), вид экономической активности (экономически ак-
тивное население, в том числе занятые в экономике и безработные, 
экономически неактивное население), отраслевая принадлежность 
основного занятия (промышленность, сельское хозяйство, образо-
вание и т. д.), уровень образования, продолжительность занятости 
наемных работников (постоянная, временная, разовая и т. д.) и др.

* Приведены оценочные данные, поскольку опубликованные результаты Всерос-
сийской переписи населения 2002 г. содержат данные о возрастной группе 15–
29 лет, в то время как в настоящем исследовании население в возрасте 15 лет 
в составе сельской молодежи не учитывается. Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (проект «Сельская бедность в Рос-
сии: современные тенденции, социальные механизмы формирования и преодо-
ления», грант № 11-03-00667а, руководитель — А. М. Сергиенко). 
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Исследование экономической активности сельской молодежи Ал-
тайского края (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 
показало, что две трети ее представителей (66,7 %, или 120,8 тыс. 
чел.) являются экономически активным населением (74,2 % муж-
чин и 59,0 % женщин), что соответствует среднему показателю по РФ 
и на 2,1 п. п. превосходит соответствующий показатель по Сибирско-
му федеральному округу (СФО) (для городской молодежи региона со-
ответствующие показатели составили 65 % (297 тыс. чел.), 72 и 59 %). 
Несмотря на то, что доля занятой в экономике экономически актив-
ной сельской молодежи региона (82,7 %) меньше городской молоде-
жи и более старшего сельского населения трудоспособного возраста 
на 4,4 и 4,0 п. п. соответственно, она превышает соответствующие об-
щеокружные и общероссийские показатели (79,4 и 79,6 %). В свою 
очередь доля безработных представителей сельской молодежи в Ал-
тайском крае составляет 17,3 %, или почти 21 тыс. чел. (мужчины — 
15,9 %, женщины — 19,0 %), что меньше, чем в среднем по окру-
гу и по стране (20,3 и 20,6 % соответственно), однако существенно 
выше, чем среди городской молодежи региона (12,9 %). Отметим, что 
с начала 2000-х гг. соотношение занятой в экономике и безработной 
сельской молодежи практически не изменилось, однако примерно 
на 10 % увеличилась доля экономически активной сельской молодежи.

Несмотря на большую долю безработных в составе экономически 
активной сельской молодежи по сравнению с городской, доля безра-
ботной сельской молодежи во всем безработном экономически ак-
тивном сельском населении составляет 30,3 %, что существенно ниже 
(на 14,8 п. п.) по сравнению с соответствующим показателем среди 
городского населения. Отметим, что доля безработной сельской мо-
лодежи Алтайского края во всем безработном экономически актив-
ном сельском населении также меньше соответствующих показате-
лей по СФО и РФ (36,8 и 39,9 %).

Алтайский край также отличается наименьшим разрывом между 
показателями доли безработных среди сельской молодежи и сельско-
го населения более старшего трудоспособного возраста почти 1,3 раза 
(17,2 и 13,2 % соответственно), в то время как аналогичные показа-
тели по СФО и РФ составили 1,5 и 1,7 раза соответственно. Отметим, 
что разрыв между показателями доли безработных среди городской 
молодежи региона и городского населения более старшего трудоспо-
собного возраста составляет почти 2 раза.

Исследование статуса занятой в экономике сельской молодежи Ал-
тайского края (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 
показало, что доля работающих по найму, составляющих подавляю-
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щее большинство занятой в экономике сельской молодежи региона 
(95,8 %, или 96 тыс. чел.) — немногим меньше, чем в среднем по окру-
гу и по стране (96,6 и 96,3 % соответственно) и больше по сравнению 
с городской молодежью (94,5 %). Значительная часть работающей 
не по найму сельской молодежи региона (72,7 %) не привлекают на-
емных работников и только четверть используют наемный труд. От-
метим, что с начала 2000-х гг. соотношение работающей по найму 
и не по найму сельской молодежи региона практически не изменилось.

В свою очередь экономически неактивным населением является 
треть (33,2 %, или 60 тыс. чел.) сельской молодежи Алтайского края 
(25,7 % мужчин и 41,0 % женщин), что практически соответствует об-
щероссийскому показателю и на 2 п. п. меньше значений по федераль-
ному округу и для городской молодежи. Треть экономически неактив-
ной сельской молодежи в качестве источников средств к существованию 
использует стипендии, десятая часть — пенсии, четверть получают раз-
личные социальные пособия (кроме пособия по безработице), работа-
ют в личном подсобном хозяйстве, имеют сбережения, получают доходы 
от сдачи внаем или в аренду имущества, находятся на иждивении и др.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., послеву-
зовское образование имеет незначительная часть сельской моло-
дежи региона (0,5 %), что совпадает с общероссийским показате-
лем и на 0,2 п. п. ниже соответствующего показателя среди город-
ской молодежи региона. Доля представителей сельской молодежи, 
имеющих высшее профессиональное образование (9,4 %), меньше 
по сравнению с молодыми горожанами и с сельской молодежью в це-
лом по стране в 2 и 1,2 раза соответственно, однако незначительно 
превышает соответствующий показатель по СФО. Отметим, что доли 
представителей сельской молодежи с послевузовским и высшим про-
фессиональным образованием выше соответствующих общеокруж-
ных значений (на 0,1 и 0,8 п. п.). Неоконченное высшее профессио-
нальное образование имеют менее 5 % сельской молодежи регио-
на, т. е. почти в 3 раза меньше по сравнению с городской молодежью, 
а также ниже соответствующих общероссийских и общеокружных 
показателей (6,3 и 4,6 %). Около четверти (21,8 %) сельской моло-
дежи Алтайского края имеет среднее профессиональное образова-
ние — чуть ниже, чем в среднем по стране и среди городской моло-
дежи (22,4 и 24,8 % соответственно) и немного превышает соответ-
ствующий общеокружной показатель (на 0,8 п.п).

Начиная с уровня начального профессионального образования от-
личия сельской молодежи от городской становятся более существен-
ными. Так, начальное профессиональное образование имеет практи-
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чески десятая часть (10,8 %) молодых селян, что в 2 раза выше по срав-
нению с городом, а также незначительно превышает соответствую-
щие общероссийские и общеокружные показатели (8,5 и 9,1 %). Та-
ким образом, чуть более половины (53,4 %) представителей сель-
ской молодежи региона не имеет профессионального образования, 
что в 1,4 раза меньше по сравнению с городской молодежью. Одна-
ко несмотря на то, что в сравнении со страной в целом сельская мо-
лодежь региона имеет более низкий уровень профессионального об-
разования, он все же немного выше в сравнении с общеокружным 
(на 3 п. п.). Общее образование имеет почти половина (52,0 %) сель-
ской молодежи Алтайского края, что в 1,5 раза выше, чем городской, 
и на 2 п. п. выше, чем в среднем по стране, и в то же время на 2,9 п.п 
ниже, чем в среднем по округу. Не имеют даже начального общего 
образования около 1,3 %, или 2 тыс. представителей сельской мо-
лодежи региона, что существенно выше по сравнению с городской 
(0,3 %, или 0,9 тыс. чел.) и практически совпадает с общеокружным 
показателем. Отметим, что значительная часть не имеющих началь-
ного общего образования представителей сельской молодежи регио-
на (70,0 %, или 1,7 тыс. чел.) являются неграмотными.

С начала 2000-х гг. сельская молодежь региона повысила уровень 
своего образования. В частности, значительно изменилась структу-
ра профессионального образования сельской молодежи: на 0,4 % 
выросла доля лиц с послевузовским образованием, на 5 % — с выс-
шим образованием, на 2 % — лиц с неполным высшим образовани-
ем, на 4 % — со средним профессиональным образованием, в то же 
время на 8 % снизилась доля лиц с начальным профессиональным об-
разованием. Структура общего образования сельской молодежи так-
же изменилась: на 4 % снизилась доля лиц с основным образовани-
ем, на 1 % — с начальным образованием, в то же время на 2 % увели-
чилась доля лиц со средним образованием. На 0,3 % снизилась доля 
лиц, не имеющих даже начального общего образования.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., молодые 
сельские женщины по сравнению с молодыми сельскими мужчина-
ми отличаются меньшей долей (в 1,3 раза) экономически активного 
населения — 59,0 %, а также более высокой долей (на 3,1 п. п.) без-
работных в его составе. В то же время уровень образования молодых 
сельских женщин выше, чем мужчин, например, доли лиц с высшим 
профессиональным образованием различаются почти в 1,8 раза (12,5 
и 6,8 % соответственно), с неполным высшим профессиональным об-
разованием — в 1,7 раза (5,3 и 3,1 % соответственно). В то же время 
молодые сельские женщины по сравнению с молодыми мужчинами 
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по состоянию профессионально-трудовых характеристик своего со-
циального положения в большей степени уступают соответствующим 
территориально-демографическим группам городского населения.

Таким образом, по результатам анализа состояния и динамики 
профессионально-трудовых характеристик социального положения 
сельской молодежи Алтайского края с начала 2000-х гг. выделены их 
некоторые особенности.

Молодые селяне отличаются меньшей долей занятых в экономи-
ке в составе экономически активного населения, более низким уров-
нем образования по сравнению с городской молодежью и более стар-
шим сельским населением трудоспособного возраста. Однако доля 
безработной сельской молодежи региона значительно ниже по срав-
нению соответствующими территориально-демографическими груп-
пами населения на уровне Сибирского федерального округа и стра-
ны в целом. В то же время между сельской молодежью и более стар-
шим сельским населением трудоспособного возраста выявлено зна-
чительно меньшее отставание профессионально-трудовых характери-
стик социального положения их представителей по сравнению с со-
ответствующими группами населения в городах, что позволяет сде-
лать вывод о большей однородности сельского трудоспособного на-
селения региона по сравнению с городским по рассматриваемым ха-
рактеристикам социального положения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

В современных условиях развития науки возрождается интерес 
к изучению гражданского общества, к его трактовке, формам прояв-
ления, элементам, механизмам формирования. Несмотря на накоп-
ленные теоретические и практические знания в этой области, нет 
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даже единого определения понятия «гражданское общество». С по-
зиции каждой сферы знание «гражданское общество» трактуется раз-
лично. Помимо всего прочего об актуальности данной темы свиде-
тельствует распространенность демократических ценностей, прин-
ципов, институтов в России и, как следствие, возросшая необходи-
мость в гражданском обществе.

Для начала необходимо определить, что же все-таки представля-
ет собой понятие «гражданское общество. Некоторые исследователи 
рассматривают гражданское общество как систему самостоятельных 
и независимых от государства общественных институтов и отноше-
ний, которые ориентированы на создание условий для реализации 
интересов и потребностей, как индивидуальных, так и коллектив-
ных, а также на обеспечение жизнедеятельности, воспроизводства 
и трансляции социальной, социокультурной и духовной сфер обще-
ства [1, с. 60]. Также можно отметить еще одно определение, в кото-
ром гражданское общество есть область частной, неподконтрольной 
напрямую государству жизни людей. Сюда включают такие отноше-
ния, как отношения частной собственности, имущественные и на-
следственные, семейные и родственные [2, с. 8]. Более четким, на наш 
взгляд, является определение данного понятия приведенное в юри-
дическом словаре: гражданское общество — совокупность отноше-
ний в экономике, культуре и других сферах, развивающихся в рам-
ках демократического общества независимо, автономно от государ-
ства. Основными элементами гражданского общества являются раз-
нообразие и равенство форм собственности, свобода труда и пред-
принимательства, идеологическое многообразие и свобода инфор-
мации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправ-
ление, цивилизованная правовая власть [3].

Основополагающими признаками гражданского общества являются:
1) юридическая свобода человека, владение частной собствен- 

ностью;
2) справедливое правовое государство;
3) свобода взаимоотношений индивидов, невмешательство госу-

дарства в личную жизнь;
4) наличие независимых от государства субъектов, действующих 

самостоятельно в рамках закона: партии, общественные объ-
единения и движения, предприниматели, НКО и др.;

5) рыночная экономика [4].
Говоря о гражданском обществе, необходимо отметить практи-

ки, реализация которых и способствует формированию гражданско-
го общества. Так, И. В. Мерсиянова к практикам гражданского обще-
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ства относит взаимопомощь и взаимную поддержку, частную филан-
тропию и добровольческую деятельность, участие в деятельности не-
государственных некоммерческих организаций, гражданских ини-
циатив, добровольное участие в общественной работе, защита сво-
их прав, участие в местном самоуправлении, ответственность и др.

Научным коллективом Высшей школы экономики проведено ис-
следование, в ходе которого по обозначенным практикам были раз-
делены регионы по предпосылкам развития гражданского общества 
от «очень неблагоприятных» до «очень благоприятных». Степень бла-
гоприятности определялась на основании сравнения регионов друг 
с другом, а не с искусственным эталоном. (В группу, где предпосыл-
ки развития гражданского общества определяются как очень благо-
приятные, входят лишь три субъекта РФ: Архангельская, Вологодская 
и Челябинская области) [5, c. 190]. Интересные результаты получе-
ны и алтайскими социологами (см.: [6]).

В результате исследования можно составить картину самого «иде-
ального» российского региона, если собрать все самое лучшее со всех 
регионов: 35 % населения полагают, что большинству людей мож-
но доверять, и 84 % доверяют больше людям, с которыми у них мно-
го общего, 74 % относят себя к людям, готовым объединяться с други-
ми людьми для каких-либо совместных действий, если их интересы 
и идеи совпадают, 71 % полагают, что в их окружении больше согласия 
и сплоченности. В отношения добровольчества и частной филантро-
пии были бы вовлечены 77 % населения. Ощущали бы в полной мере 
ответственность за то, что происходит в доме, во дворе по месту жи-
тельства, 44 % населения; в городе (селе, поселке) — 17 % [5, c. 191].

На основании проведенных социологических исследований, Мер-
сиянова говорит о том, что основную роль в формировании граждан-
ского общества играют те люди, которые участвуют в социальных 
практиках гражданского общества или, по крайней мере, ориенти-
рованы на это, что подразумевает наличие у них определенной си-
стемы ценностей, навыков выстраивания взаимоотношений с други-
ми людьми, организациями и органами власти исходя из основных 
принципов гражданского общества, и в целом наличие определен-
ных форм ориентаций на поддержание функционирования институ-
тов гражданского общества (деятельностной, информационной, нор-
мативно-ценностной) [5]. Мерсиянова опровергает в своих исследо-
ваниях существующее в быту мнение о том, что пенсионеры являют-
ся наиболее социально активными. Молодые люди, а также предста-
вители среднего возраста более активны, и их роль в формировании 
гражданского общества велика.
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На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что гражданское общество представляет собой систему самостоятель-
ных институтов общества и отношений в различных сферах, разви-
вающихся независимо от государства [7]. Направленность деятель-
ности таких институтов и отношений ориентирована на создание 
условий для реализации интересов и потребностей как индивидуаль-
ных, так и общественных, помимо этого, на обеспечение жизнедея-
тельности, воспроизводства и трансляции социальной, социокуль-
турной и духовной сфер общества. Для вовлечения населения в про-
цессы формирования гражданского общества необходимо повыше-
ние информированности о деятельности НКО, гражданских инициа-
тив и других общественных организаций, а также необходимо фор-
мирование положительных установок на участие в конкретных прак-
тиках гражданского общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Боярских А. В. Элементы гражданского общества в социально-

политических теориях // Вестник БИСТ. 2009. № 4.
2. Дмитриев Ю. А., Кучерена А. Г. Гражданское общество в Рос-

сии. Проблемы становления и развития : учебное пособие. М., 
2009.

3. Гражданское общество // Юридический словарь [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14116.

4. Кожевников С. Н. Гражданское общество: понятие, основные 
признаки, предпосылки формирования в России // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2002. 
№ 1 (5).

5. Факторы развития гражданского общества и механизмы его 
взаимодействия с государством / под ред. Л. И. Якобсона. М., 
2008.

6. Максимова С. Г. Социально-экономические и социально-поли-
тические угрозы безопасности в оценках населения пригранич-
ных регионов России // Вестник Алтайского государственно-
го аграрного университета. 2012. № 12 (98).

7. Максимова С. Г., Гончарова Н. П., Ноянзина О. Е. Социально 
ориентированные некоммерческие организации в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития / под общ. ред. 
С. Г. Максимовой. Барнаул, 2013.



347

С. А. Семьянов (Барнаул)

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В Российской Федерации с 2001 г. функционирует государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации». Она осуществляется по запланированным комплексам меро-
приятий на пять лет. Актуальная на сегодня программа была утвер-
ждена 5 октября 2010 г. постановлением Правительства Российской 
Федерации. В ней Правительство РФ под руководством председате-
ля В. В. Путина сформировало комплекс правовых, нормативных, 
организационных, методических, исследовательских и информаци-
онных общероссийских и межрегиональных мероприятий по даль-
нейшему развитию и совершенствованию системы патриотическо-
го воспитания граждан, направленных на становление патриотизма 
в качестве нравственной основы формирования их активной жиз-
ненной позиции.

Для эффективности патриотического воспитания, на оказание ко-
торого направлены выше перечисленные мероприятия, необходима 
единая государственная политика, проводимая в условиях продуктив-
ного взаимодействия органов государственной власти федерально-
го, регионального и муниципального уровней и общественных орга-
низаций. В целях повышения качества патриотического воспитания 
принимаются меры по улучшению организации мероприятий, соот-
ветствующих тематике патриотизма. Для дальнейшей прогрессив-
ной динамики системы воспитания патриотизма необходимо совер-
шенствование российского законодательства в этой сфере, матери-
альной и технической базы патриотического воспитания, подготов-
ка профессиональных организаторов и высококвалифицированных 
специалистов в данной сфере деятельности. Привлечение средств мас-
совой информации, культуры и Интернета для эффективного воспи-
тания патриотизма у граждан РФ [1].

С 2012 г. Президент РФ В. В. Путин продолжил развивать идеи па-
триотизма уже на новом уровне, как национальной идеи государства. 
12 сентября 2012 г. на встрече с представителями общественности он 
указал на необходимость создания определенного «фундамента». Не-
обходима основа развития социально значимых сфер жизнедеятель-
ности нашего государства, в качестве такой основы был выделен па-
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триотизм как социально-психологический феномен, способный стать 
национальной идеей России. 12 декабря 2012 г., в день Конституции 
Российской Федерации, Президент РФ выступил с ежегодным посла-
нием Федеральному Собранию. Он отметил, что в современном мире 
на фоне новой расстановки сил Россия должна стать и остаться суве-
ренной и влиятельной страной. Она должна не просто уверенно раз-
виваться, но и вместе с тем сохранять свою национальную и духов-
ную идентичность, т. е. не потерять себя как нация. Обращаясь к Кон-
ституции, президент отметил то, что общенародная ответственность 
за страну перед прошлыми и будущими поколениями есть важней-
ший принцип российской государственности, поэтому гражданская 
ответственность, патриотизм — это консолидирующая основа всей 
государственной политики [2].

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что воспитание 
патриотизма на государственном уровне становится одной из прио-
ритетных задач внутренней политики. Для ее реализации применя-
ется все больше материальных и интеллектуальных ресурсов, улуч-
шается организация разных уровней, различной направленности, 
нацеленных на достижение поставленной задачи по воспитанию 
патриотизма.

Однако среди целей и задач по реализации политики патриотиз-
ма довольно слабо прослеживается сущность самого явления. Воз-
никает ощущение размытости границ этого социально-психологи-
ческого феномена. Отсутствие конкретизированного определен-
ного представления о ключевом социально-психологическом яв-
лении, на котором основывается складывающаяся государствен-
ная молодежная политика, может крайне неблагоприятно сказать-
ся на ее практической реализации. Такая неопределенность связа-
на с особенностями явления, его неоднозначностью и противоречи-
востью. Патриотизм как социально-психологическое явление, мож-
но охарактеризовать как отношение субъекта к чему-либо. Это яв-
ление обладает крайней неоднозначностью, поэтому имеет различ-
ные акцентуации [3].

С одной стороны, патриотизм — это процесс, направленный на со-
здание, укрепление и сохранение различных систематически структу-
рированных связей и отношений между субъектами социума, с точ-
ки зрения эффективности и продуктивности взаимодействия между 
ними и окружающей их средой. Это определенное позитивное отно-
шение субъекта к чему-либо, и такой взгляд наиболее точно отража-
ет понятие «национализм» (в его положительном значении). Имен-
но позитивное отношение к одному или нескольким объектам, кото-
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рые можно идентифицировать по каким-либо признакам. Если сфо-
кусировать взгляд с этой точки зрения, то положительное отношение 
к своей социальной общности, ее культуре, территории, социально-
психологическим особенностям не вызывает противоречий.

С другой стороны, если рассмотреть данную точку зрения в миро-
вом контексте разнообразия социальных общностей, культур, терри-
торий, социально-психологических особенностей, то возникает во-
прос относительно отношения к ним субъекта патриота, который лю-
бит свою определенную родину. Не имея представлений о сущности 
и особенностях других народов, велика вероятность их отрицания 
ввиду различий между ними. Восприятия других в негативном кон-
тексте, как чужих, инородных, дает почву для развития крайне опас-
ных шовинистических, национал-социалистических, экстремистских 
и других социальных отношений. Потенциально возможный острый 
конфликт не может положительно сказаться ни на одной из участ-
вующих в конфликте сторон, так как каждая сторона несет какие-ли-
бо потери и получает вред. Учитывая это обстоятельство, истинное 
положительное отношение не должно в результате приносить вред, 
иначе оно окажется ложным [4].

Противоположная акцентуация патриотизма, его другая сторо-
на, будет заключаться во взаимоотношении различных социальных 
общностей. Такое взаимоотношение включает в себя социально-пси-
хологический феномен, как интернационализм — процесс формиро-
вания и развития идей толерантности и совместной инициативной 
деятельности субъектов, этнические и культурные характеристики 
которых различаются. Общие цели имеют приоритет над частны-
ми. Такой взгляд наиболее точно характеризует понятие «интерна-
ционализм». С этой точки зрения развитие идеи толерантности мо-
жет трансформироваться в идеи о «социальном мире без этнических, 
культурных и социально-психологических различий». Однако устра-
нение культурно-антропологического разнообразия угрожает про-
грессивной динамике развития всего человечества, так как в резуль-
тате утрачиваются культурные и духовные ценности, которые явля-
ются основой формирования человека [5].

Патриотизм должен включать в себя два социально-психологиче-
ских явления — национализм и интернационализм — в рамках диа-
лектического противоречия. Сочетание национализма и интерна-
ционализма, с одной стороны, сохраняет ценности и укрепляет свя-
зи и отношения в определенной социальной общности, с другой сто-
роны, формирует толерантное отношение к ценностям других соци-
альных общностей, создает основу для совместной эффективной дея-
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тельности в решении глобальных вопросов. Главные критерии соот-
ношения явлений — вред и польза. Результаты определенной деятель-
ности, осуществляемой конкретной социальной общностью, являясь 
положительными для субъекта деятельности, не должны быть объ-
ективно негативными для других субъектов. Такой же принцип дол-
жен действовать в отношении нескольких субъектов.

Благодаря конкретизации термина «патриотизм» и определению 
его границ исключается возможность негативной деформации на-
правления патриотического воспитания. Усиливаются систематич-
ность, структурированность и ясность проводимой политики, что 
обеспечивает ее более высокую эффективность и результативность.
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Н. Е. Щеголева (Барнаул)

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В последнее десятилетие во всем мире возрос интерес к сельско-
му туризму. Сельский туризм — это вид туризма, который предпола-
гает временное пребывание туристов в сельской местности с целью 
отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах. От аренды 
сельского дома он отличается тем, что всю заботу о своих постояль-
цах — организацию проживания, питания, досуга, а также обслужи-
вание — берет на себя принимающая семья [1, с. 23].

Хорошим примером развития сельского туризма могут служить 
такие страны, как Англия, Германия, Италия и Франция. Развивает-
ся сельский туризм и в России. Одной из причин быстрого развития 
сельского туризма является кризис в сельскохозяйственном секторе. 
Сельский туризм позволяет перевести избыток трудовых ресурсов 
в альтернативный сектор производства услуг и создать новые рабо-
чие места в сельской местности. Более того, сельский туризм явля-
ется комплексным стимулом развития как сельской местности, так 
и экономики региона в целом. Он позволяет решить следующие про-
блемы: сохранение и возрождение в сельских регионах культурного 
наследия (традиций, обрядов, ремесел, памятников природы, исто-
рии, религии и культуры), увеличение занятости сельского населе-
ния (в том числе расширение рынка сбыта сельскохозяйственной про-
дукции), сокращение миграции сельской молодежи в город, помога-
ет сельским жителям повысить свой образовательный и культурный 
уровень. Складываясь первоначально как форма хозяйственной ак-
тивности и организации свободного времени, сельский туризм на-
чинает занимать определенное место в обществе и, постепенно ин-
тегрируясь в общественные отношения, выступать как социальный 
институт, выполняя экономические, социальные, культурные и иные 
функции в обществе. Сельский туризм привлекает внимание иссле-
дователей из различных отраслей наук. Чаще всего его изучением 
занимаются экономисты, географы и социологи. Экономисты рас-
сматривают сельский туризм с точки зрения формирования спроса 
и предложения, его влияния на занятость, экономическое развитие 
и другие экономические факторы. Внимание географов направлено 
на проведение экспертизы проектов туристского освоения террито-
рий; составление кадастра рекреационных ресурсов сельского туриз-
ма; создание атласов туристского потенциала регионов и т. д. Приори-
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тетным направлением социологических исследований сельского ту-
ризма является взаимодействие субъектов сельского туризма (тури-
стов, предпринимателей и органов государственной власти) и влия-
ния сельского туризма на общество [2].

При изучении сельского туризма нередко возникает проблема 
неоднозначной трактовки термина «сельский туризм». Сельский ту-
ризм является одним из видов туризма. Как и в случае с определени-
ем «туризм», у исследователей нет единого мнения о том, что счи-
тать сельским туризмом.

ЕС определяет сельский туризм следующим образом: вся турист-
ская деятельность в сельской местности, за исключением крупномас-
штабных комплексов, располагающихся в сельской местности и пред-
назначенных для массового отдыха [3, с. 10]. В ООН было дано сле-
дующее определение сельского туризма: «Любая форма туризма, де-
монстрирующая аспекты сельской жизни, искусства, культуры и на-
следия в сельской местности, которая работает на пользу местным 
экономическим и социальным сообществам, а также позволяет взаи-
модействовать туристам и местным жителям с культурно-познава-
тельными целями» [3, с. 10]. С. Лаурен считает, что сельский туризм — 
это вид туризма, использующий ресурсы сельской местности для удо-
влетворения потребностей туристов в целях устойчивого развития ру-
ральных территорий [3, с. 10]. Отечественные исследователи Л. В. Ду-
биничева, П. М. Советов полагают правомерным считать синонима-
ми понятия «агротуризм» и «сельский, деревенский, фермерский ту-
ризм» и считают, что агротуризм — это вид туристской деятельно-
сти по использованию природных, культурно-исторических и иных 
ресурсов сельской местности для создания комплексного продук-
та, когда размещение туристов берет на себя принимающая сторо-
на [4, с. 3]. А. Б. Здоров полагает, что при характеристике сельского 
туризма в качестве синонимов используются термины «агротуризм», 
«зеленый туризм», «туризм фермы», «деревенский туризм» [5, с. 51].

Н. А. Мозгунов подробно проанализировал различные определе-
ния понятия «сельский туризм», выделив подходы к их трактовке в за-
висимости от условий развития сельского туризма [3, с. 11]. Первый 
подход преобладает в странах, где развитие сельского туризма было 
инициировано производителями туристских услуг. В рамках данно-
го подхода понятие «сельский туризм» экстраполируется на все ме-
роприятия, связанные с производством услуг для туристов и отды-
хающих. Структуры, занимающиеся оказанием данных услуг, так-
же включены в сельский туризм. Это и различные формы сдачи жи-
лья внаем; производства продукции сельского хозяйства, продук-
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тов питания в целом, организации досуга, отдыха, спортивных ме-
роприятий и даже медицинских услуг и реабилитации — сельскохо-
зяйственной терапии.

Второй подход характерен для стран, где развитие сельского ту-
ризма началось в рамках государственной поддержки сельского насе-
ления и сельских территорий (большинство стран ЕС). В рамках это-
го подхода при определении понятия «сельский туризм» акцент дела-
ется на оказание услуг предоставления ночлега и питания в сельской 
местности. Этот подход распространен в основном в странах, где дол-
гое время сельский туризм отождествлялся с агротуризмом. Различием 
в агротуризме и сельском туризме, по мнению Н. А. Мозгунова, явля-
ется то, что сельский туризм включает в себя не только участие в про-
изводстве, переработке и потреблении сельскохозяйственной продук-
ции, но и удовлетворяет потребности рекреантов в познании — тури-
сты посещают объекты культуры, религии, знакомятся с этнографиче-
скими особенностями места пребывания [3, с. 11]. В странах Запад-
ной Европы, где сельская местность выполняет целый ряд несельско-
хозяйственных функций, наиболее явно проявляются различия между 
агротуризмом и сельским туризмом: в районах, практически не произ-
водящих сельскохозяйственную продукцию, но сохранивших сильные 
сельские общины, наиболее распространенным является сельский ту-
ризм, в остальных случаях превалирует агротуризм.

Третий подход к определению сельского туризма сформировался 
в развитых странах Нового Света. Здесь сельские сообщества, в ев-
ропейском смысле этого слова, практически не существуют, и поня-
тия «агротуризм» и «сельский туризм» практически эквивалентны. 
Главное внимание в организации пребывания агротуристов уделяет-
ся специфике средств размещения в сельской местности. При опре-
делении агротуризма во главу угла ставится специфика размещения 
туристов: «(агротуризм) включает в себя туристские поездки на фер-
мы и ранчо, которые состоят из ряда мероприятий в сельской мест-
ности и выращивания сельскохозяйственных культур».

Четвертый подход характерен для развивающихся стран. Во мно-
гом его выделение условно, а сформулированные в его рамках опре-
деления сильно варьируются от страны к стране. Однако их объеди-
няет то, что имея богатую культуру и традиции в сельской местности, 
эти страны в большей степени стремятся развивать тот вид туризма, 
который может максимально выгодно использовать эти ресурсы при 
создании турпродукта [3, с. 12].

Очевидно, что в данных определениях делается акцент либо 
на производство туристских услуг, либо на деятельность самих ту-
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ристов. Следовательно, в исследованиях сельского туризма либо по-
является перекос в сторону экономического влияния сельского ту-
ризма на общество, либо исследуется только досуговый аспект, хотя 
существует много вопросов, которые могли бы затронуть социологи 
при изучении сельского туризма. Так, актуальным может быть опре-
деление социальной базы сельского туризма, классификация турист-
ских мотивов, социокультурные аспекты сельского туризма, изучение 
механизмов институализации сельского туризма и т. д.
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Е. Г. Мякиш (Барнаул)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА О ХАРАКТЕРЕ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (на примере Барнаула)
Во всем мире в последние годы наблюдается увеличение числа 

межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Данный факт непо-
средственно связан с демократическими основами большинства круп-
ных государств, а также с глобальными миграционными процессами. 
Под ударом находятся не только межгосударственные, но и межна-
циональные и межконфессиональные отношения, в том числе вну-
три страны.

Как известно, Россия в конфессиональном отношении является 
неоднородной страной, хотя, безусловно, исторически закрепилась 
приверженность к православию. К тому же, как закреплено в Консти-
туции Российской Федерации, наша страна является светским госу-
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дарством, Православная церковь не пользуется в данном случае кон-
ституционными привилегиями, как в некоторых других странах. Та-
кое положение создает не только нейтральную обстановку и позво-
ляет реализоваться межконфессиональному диалогу, но и делает его 
напряженным в связи с различными особенностями каждой из рели-
гий и менталитетами наций. Современные миграционные процессы 
в нашей стране способствуют развитию конфликтов на религиозной 
почве, прежде всего это связано с низким уровнем развития культу-
ры толерантности и уважения представителей разных религий друг 
к другу. Понятие «религиозные войны» вновь становится актуальным 
и носит крайне разрушительный характер с точки зрения сохране-
ния стабильности в обществе. «Естественное стремление к равенству 
объединяет людей, а их субъективное представление о сущности от-
ношений в обществе … приводит к невозможности равноправного 
существования» [1, с. 395].

Исходя из существующих в современном обществе проблем, со-
циологи все больше интересуются разрешением межконфессио-
нальных конфликтов.

При рассмотрении проблем толерантности в области религии клю-
чевое значение приобретает межконфессиональный диалог, рассма-
триваемый в качестве наиболее адекватной формы отношений ме-
жду приверженцами различных вероисповеданий, служащей дости-
жению согласия между ними. При этом следует иметь в виду различ-
ные уровни и аспекты отношений в религиозной сфере, где межкон-
фессиональный диалог приобретает специфический характер: ме-
жду институционализированными вероисповедными сообщества-
ми (принадлежащими к разным религиям либо внутри одной рели-
гии); между представителями разных вероисповеданий; между куль-
турно-конфессиональными общностями, сложившимися на базе раз-
личных религиозных традиций.

Межконфессиональный диалог может рассматриваться как в уз-
ком, так и в широком смысле. В узком смысле под таким диалогом по-
нимается взаимодействие двух религиозных систем на доктриналь-
ном уровне, требующее сознательной установки, концептуальной 
разработки и институционального оформления [2, c. 54].

Разжигание межэтнических и межконфессиональных конфлик-
тов, согласно З. Л. Когану, может также явиться «средством в борьбе 
за передел мира, возможно, одним из важнейших. Гипотеза о гря-
дущих глобальных столкновениях замкнутых цивилизаций основа-
на в значительной степени на этноконфессиональных факторах». 
Несомненно, этнический и религиозно- конфессиональный факто-
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ры тесно взаимосвязаны. В этой связи наиболее остро встает про-
блемный «вопрос формирования правовых механизмов преодоле-
ния этноконфессиональных факторов, противоречащих глобаль-
ным тенденциям» [3].

С целью охарактеризовать представления студенчества о пробле-
ме межконфессиональных отношений, выявить их заинтересован-
ность и информированность по данной проблематике, в марте-ап-
реле 2013 г. было проведено исследование, в котором приняли уча-
стие 70 студентов вузов города Барнаула.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о представ-
лениях студенчества о сфере межконфессиональных отношений. Не-
смотря на низкую информированность студентов о нормативно-пра-
вовых актах в сфере религиозных отношений, они четко выделяют 
проблемы, сложившиеся в современном обществе, и видят, что мно-
гие причины этих проблем кроются именно в религиозных взглядах 
людей. По мнению большинства опрошенных студентов, государ-
ству необходимо контролировать межконфессиональную ситуацию 
в стране для того, чтобы предотвратить негативные последствия. Не-
сомненным является тот факт, что необходимо именно нравственное, 
толерантное отношение к представителям всех религиозных конфес-
сией, так как это является залогом мирных отношений. Реализация 
данной функции должна находиться под строгим контролем государ-
ства и беспрекословно выполняться.

Причины конфликтов между представителями различных кон-
фессий, по мнению студентов, заключаются в неуважении к зако-
нам и традициям той страны, в которой находятся представители 
ислама. Данной точки зрения придерживаются 47 % всех опрошен-
ных студентов.

Также необходимо отметить, что большое внимание респон-
денты уделяют вопросам правового регулирования, а именно со-
вершенствования нормативной базы, как на государственном, так 
и на федеральном уровнях в области межрелигиозных отношений. 
Речь идет о функционировании гражданского общества и его ин-
ститутов, деятельность которых должна контролироваться и ко-
ординироваться государством. Требуется активная включенность 
граждан в институты гражданского общества, их интерес к прово-
димой политике для осуществления диалога между государствен-
ным аппаратом и гражданами. Необходимо следовать основным 
законам страны, которые устанавливают свободу личности, равен-
ство всех граждан и признание ценности культуры толерантности 
и нравственности.
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В силу большой протяженности нашей страны необходима кон-
солидация граждан, имеющих общей целью сплочение и мирное со-
существование друг с другом. В связи с этим не менее важным пред-
ставляется также налаживание отношений между соседними стра-
нами, так как наблюдается большой приток иностранного населе-
ния в нашу страну, который может привести к определенным труд-
ностям и порой конфликтам. Речь идет не столько о каких-либо по-
литических интересах или противоборствах, а больше о сохранении 
нравственности взаимоотношений именно среди населения сосед-
ствующих стран.

За вопросами правового регулирования следуют вопросы, касаю-
щиеся уровня культурного развития населения. Неоспорим тот факт, 
что конфликты в религиозной среде в большинстве случаев являют-
ся следствием деградации общества в целом, характерными черта-
ми которого становятся жестокость, насилие, отсутствие моральных 
принципов. Самым ярким примером является терроризм во всех его 
проявлениях. Современное общество характеризуется снижением 
уровня диалогичности культур, хотя данный фактор является ключе-
вым в вопросах регулирования и предотвращения конфликтов. От-
сюда следует, что существует необходимость повышения культурно-
го уровня граждан в целом, и прежде всего это включает в себя про-
явление толерантности по отношению друг к другу, в том числе в ре-
лигиозных отношениях. Для реализации данной задачи прежде все-
го необходимо выполнение определенных условий:

• Каждый человек должен четко сознавать свою вероисповед-
ную принадлежность. С точки зрения православных россиян, 
это, естественно, принадлежность к восточному христианству 
и понимание России как православной державы;

• Должны быть определены границы диалога: он должен бази-
роваться на основных религиозных догматах, совпадающих 
в различных конфессиях;

• Должна быть понята цель диалога: взаимное ознакомление 
с неизвестными сторонами того или иного исповедания и куль-
та, чтобы прежде всего облегчить совместную работу в куль-
турной и социально-общественной сфере, например, в прак-
тической помощи тем, кто в ней нуждается.

Выполнение данных задач в полной мере способствует установ-
лению межконфессионального диалога и воспитанию толерантно-
сти граждан.

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, 
что преемственность поколений также является основой формирова-
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ния межконфессиональной культуры. Речь идет как о воспитании ре-
бенка в семье согласно моральным установкам общества, так и следо-
вании таким азам в школьных и высших учебных заведениях. Следует 
отметить, что данные мероприятия на уровне общеобразовательных 
учреждений не должны навязывать детям определенные представле-
ния о плюсах какой-либо определенной религии. Их целью прежде 
всего является общее развитие школьников, совершенствование их 
знаний в сфере межконфессиональных отношений, чем одна рели-
гия отличается от другой, какие ее отличительные особенности, ос-
новные правила и догмы. Все это необходимо для того, чтобы в даль-
нейшем при взаимодействии в школе, в вузе или даже в компании 
друзей, человек мог адекватно относиться к представителям другой 
национальности и, соответственно, конфессии, уважал их тради-
ции, взгляды. Как показывает исследование, по мнению большин-
ства опрошенных респондентов, воспитание толерантности должно 
начинаться с детских лет.

Столь небольшой перечень задач, которые возникают перед со-
временным обществом в решении межконфессиональных проблем, 
способен в той или иной степени повлиять на дальнейшее повыше-
ние уровня культуры как граждан нашей страны, так и взаимоот-
ношений между соседними государствами. Существуют негатив-
ные предпосылки, доказывающие необходимость решительных дей-
ствий по предотвращению ожесточенности и многочисленных кон-
фликтов на религиозной почве, которые не всегда носят примитив-
ный характер, а в большей степени направлены на уничтожение со-
циального равновесия, толерантности и преемственности различ-
ных культур.
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А. И. Рожкова (Барнаул)

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Одной из актуальнейших проблем современного российского об-
щества является нежелание жителей, и молодежи в первую очередь, 
участвовать в политической и социальной жизни. Особую озабочен-
ность вызывают тенденции к пассивной позиции среди молодежи, не-
желание встраиваться в современное общество, в том числе нежела-
ние участвовать в выборном процессе. Многие молодые люди не хо-
дят на выборы, позволяя политической жизни течь в русле, диктуе-
мом другими возрастными группами. Само по себе это плохо, так как 
современные тенденции не воспринимаются поколениями прошлых 
эпох в силу их новизны.

Очень незначительное количество из людей, недавно достигших 
возраста, дающего активное избирательное право, используют его. 
Еще меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов, исполь-
зуя свое пассивное избирательное право.

В последние годы возросло количество исследований, посвящен-
ных правовой культуре, что указывает на значительный интерес к из-
учению данного феномена. Большинство исследований правовой 
культуры проводится в рамках юриспруденции. Это работы Р. С. Бай-
ниязова [1, с. 51], В. С. Грачева [2], В. А. Медведева [3], Р. М. Овчие-
ва [4] и ряда других авторов.

Правовая культура рассматривается и изучается в рамках поли-
тической социологии И. Ю. Новичковой [5], социальной философии 
Ю. Ю. Бугаенко [6, с. 24], социологии социальных структур, соци-
альных институтов и процессов А. В. Куликовой [7], что, несомнен-
но, представляет свою научную новизну и ценность.

Наиболее значимым исследованием последних лет, посвященном 
изучению правовой культуры в целом как элементу социокультурно-
го пространства, является работа М. Б. Смоленского «Правовая куль-
тура как элемент социокультурного пространства: перспективы ста-
новления в современной России» [8]. В социуме в результате социаль-
ных взаимоотношений право «рождается» и «существует», так появ-
ляются принципы, нормы, правила, регулирующие взаимодействие 
социальных субъектов.

При изучении культуры наиболее продуктивными являются со-
циокультурный, средовой и философско-антропологический подхо-
ды, сформулированные П. Сорокиным, JI.H. Коганом и И. А. Ильиным. 
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Применение данных подходов к анализу культуры позволило утвер-
ждать, во-первых, что культура как внутренне упорядоченная, авто-
номно саморегулирующаяся система имеет внутреннюю и внешнюю 
стороны. Внутренняя сторона как сфера ценностей определяет логи-
ку развития культуры в целом и предопределяет изменения всех ее со-
ставляющих. Во-вторых, внутренняя сторона состоит из когнитивно-
го, поведенческого блоков, образующих «тело» культуры, и праксео-
логического, «культуроорганизующего» блока, регулирующего куль-
турную деятельность людей в определенной социально-культурной 
среде. В-третьих, основу, сущность социально-культурной среды как 
«зоны ближайшего обитания» человека составляют духовно-нрав-
ственные идеалы, оказывающие непосредственное влияние на фор-
мирование духовно-активной личности.

Наилучшим теоретическим обоснованием и эмпирическим под-
тверждением взаимосвязи культуры, права, правовой культуры яв-
ляются культурно-антропологическая концепция Б. Малиновского 
и культурно-нормативная концепция права Т. Парсонса. Согласно этим 
концепциям, в ходе «культурной легитимации нормативной системы» 
происходит становление права, которое хотя и приобрело дополни-
тельные качества, сохранило культурную основу. В результате выделе-
ния права как объективно складывающегося явления культуры в рам-
ках определенной культурной системы формируется, функционирует 
и развивается правовая культура. Правовая культура — это та часть 
культуры, которая связана с пониманием права как объективного со-
циально-культурного явления, обеспечивающего культурно-норма-
тивную устойчивость общества в конкретно-исторических условиях.

Правовая культура нации, общности, общества в целом находит 
отражение в правовой культуре одной отдельно взятой личности. Это 
означает, что правовую культуру молодежи оптимально исследовать 
через личностный контекст, непосредственно связанный с самореа-
лизацией личности в сфере права. Самореализация личности моло-
дого человека проходит на обыденном уровне правовой культуры, 
для которого характерны доминирование размытых представлений 
о праве и правовой сфере, преобладание эмоциональных установок. 
Все это дает основания для возможного нарушения молодежью фор-
мальных норм права [9].

Правовая культура российского общества характеризуется ярко 
выраженным духовным началом и не имеет нормативной жестко-
сти писаного права западного общества. Для нее характерно одно-
временное сочетание различных образцов нормативности, а имен-
но единство правового и нравственного, правового и политическо-
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го, правового и религиозного начал. Из этого следует, что россий-
ская правовая культура обладает сверхправовыми чертами, к кото-
рым прежде всего можно отнести духовность как сращивание с мора-
лью и в некоторой степени с религией; свободолюбие, которое при-
обретает политическое содержание; юридический нигилизм, прояв-
ляющийся в пренебрежительном отношении к юридическому акту.

В современной России развился и закрепился мозаичный, не си-
стемный тип культуры, составленной из разнородных, плохо согла-
сующихся между собой дисгармоничных фрагментов. Правовая куль-
тура молодежи отражает общий мозаичный характер культуры, вклю-
чает в себя локальные фрагменты деформированного правосознания, 
неправовых ориентаций и мотиваций. Важной ее характеристикой 
является обесценивание правомерного поведения как универсальной 
модели, нарастание социальной резигнации по отношению к распро-
страненному противоправному поведению.

Практическое значение исследования состоит в том, что сформу-
лированные в нем выводы и предложения могут быть использова-
ны в ходе дальнейшего совершенствования правовой культуры, кон-
кретизации ее структурных элементов, при разработке и совершен-
ствовании текущего законодательства, а также государственно-пра-
вовых форм и методов обеспечения и защиты прав и свобод граждан, 
в подготовке профессиональных специалистов в учебных заведениях.

Право само является явлением культуры. А так как культура любо-
го общества обладает вариативностью, что отличает ее от культуры 
другого общества, то и право имеет специфические свойства, отли-
чающие его от правовой системы иного общества. В основе форми-
рования правовой культуры русского общества лежит обычное пра-
во, которое обусловило его специфику. Такой вывод был сделан в ре-
зультате применения к анализу культуры культурно-антропологиче-
ской концепции Б. Малиновского и культурно-нормативной концеп-
ции права Т. Парсонса. Согласно этим концепциям, культура есть ор-
ганическое целое, в ходе развития которого вырабатывается неко-
торая нормативно-правовая система устойчивого «равновесия», где 
право есть объективно складывающийся феномен культуры, кото-
рый нельзя отождествлять с результатом государственной законода-
тельной деятельности.

Правовая культура в данном контексте есть та часть культуры, ко-
торая воплощается в знании и понимании права как объективного со-
циокультурного явления и обеспечивает нормативно-регулятивную 
устойчивость общества в конкретно-исторических условиях. Право-
вая культура российской молодежи на примере Барнаула характери-
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зуется ярко выраженным духовным началом и не имеет норматив-
ной жесткости, которая свойственна писаному праву западного об-
щества. Для русской правовой культуры характерно одновременное 
сочетание различных образцов нормативности, а именно единство 
правового и нравственного, правового и политического, правового 
и религиозного начал.

Правовая культура молодежи несет на себе печать утраты раз-
личения между саморазрушением и самоутверждением. Возрастает 
убеждение в социальной приемлемости и даже естественности де-
виации. Это означает, что в целом правовая культура современной 
российской молодежи носит характер девиации. В то же время сле-
дует отметить, что не произошло обвала морали в российском об-
ществе, а молодежь в своей повседневной жизни нередко руковод-
ствуется нравственно-правовыми ценностями. Тем самым в совре-
менных условиях развития российского государства и общества су-
ществуют условия для формирования нового культурно-правового 
феномена — правовой личности. Правовая личность — это человек, 
который прежде всего наделен определенными свойствами и каче-
ствами. Во-первых, осознанность человеком своих личных, социаль-
но-групповых и общих (общенародных) интересов, что становит-
ся стимулом социально-полезного поведения личности. Во-вторых, 
осознанность человеком его обязанностей перед другими людьми, 
социальными группами и обществом в целом. В-третьих, социаль-
но-политическая и правовая активность личности, которая выра-
жается в ее позитивном поведении.

Именно правовая личность может воплотить в себе всю пали-
тру тех многообразных связей, которые возникают в процессе взаи-
модействия государства и человека. Эта особого рода взаимосвязь 
в современном обществе основывается на утверждении правовых 
начал во взаимоотношениях государства и личности и выступает 
существенным моментом демократизации политической системы 
общества.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Наибольшее количество дискуссий сегодня вызывает по-преж-
нему переход высшего образования на двухуровневую систему 
«бакалавриат — магистратура».

Одним из достоинств новой системы считается то, что она рас-
ширит возможности студентов. Ведь отныне они смогут получать 
углубленное образование (и степень магистра) не только в своем 
вузе, но и в любом другом. По крайней мере, теоретически. Однако 
на практике эта система, к сожалению, выглядит иначе. К тому же 
переход на двухступенчатую систему высшего образования, скорее 
всего, оставит за бортом аспирантуру и докторантуру.

Задача бакалавриата состоит в формировании базового знания, 
профессиональных навыков, основ профессиональной деятельно-
сти. Магистратура, в свою очередь, готовит более узких специали-
стов, которые способны решать более сложные профессиональные 
задачи, организовывать новые области деятельности, исследовать 
и создавать новое, что обеспечит общественное и экономическое 
развитие страны.
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После вступления в силу законодательства об уровнях высшего 
образования магистратура должна быть сосредоточена в универси-
тетах, активно ведущих реальную исследовательскую или проект-
ную деятельность и обеспечивающих высокое качество подготовки.

Таких университетов в России, по оценке экспертов, не более 25 % 
от общего числа вузов. Вместе с тем сегодня магистратура открыва-
ется практически во всех вузах без учета наличия кадров и научных 
школ [1, c. 4].

Переход высшего образования на двухуровневую систему обуче-
ния имеет целый ряд особенностей и ограничений. «Требования 
к специалисту-выпускнику меняются в соответствии с социально-
экономическими изменениями в обществе» [2, с. 49]. Они связаны 
в первую очередь с уникальностью российского рынка труда, потреб-
ности которого определяют социальный заказ к системе профессио-
нального образования. Специфика российского рынка труда прояв-
ляется в его региональном характере и существующей неопределен-
ности перспектив развития отдельных отраслей и территорий. В дан-
ных условиях снижаются возможности территориальной мобильно-
сти лиц с высшим образованием, в то время как повышается их про-
фессиональная мобильность, которую обеспечивают дополнитель-
ные образовательные формы. С другой стороны, экономическая не-
стабильность российского общества может превратить Россию в по-
ставщика интеллектуальных ресурсов на запад.

В меняющемся мире в условиях глобализации социальная реаль-
ность порождает новые параметры притязаний общества и отдель-
ного государства к системе образования, на основе которых форми-
руются новые социокультурные практики. Этот аспект проблемы за-
трагивается нередко в области современной социологии образова-
ния, в частности, например, в работах Е. А. Попова [3], О. Н. Колес-
никовой [4], О. Т. Коростелевой [5].

Реализация двухуровневой подготовки с точки зрения социо-
культурных особенностей может быть охарактеризовано как «вы-
зовы перехода». Эти вызовы имеют под собой определенные рис-
ки: недостаточная (неадекватная) ресурсообеспеченность (инфор-
мационные, учебно-методические, кадровые, материально-финан-
совые); социальная напряженность при осуществлении изменений; 
неготовность руководящих и педагогических кадров к реализации 
изменений; осуществление реформирования в отрыве от перспек-
тив социально-экономического развития региона и мира в целом; 
отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы, слож-
ность ее реализации.
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Хотелось бы отметить, что переход на двухуровневое образова-
ние, как считает В. Колесов, содержит много следующих положи-
тельных моментов:

1) удовлетворение потребности общества в формировании элиты 
(слоя лучших по профессии, новаторов) с помощью введения маги-
стерского образования, нацеленного на овладение конкретных про-
фессий с углубленной подготовкой;

2) гармоничное сближение процессов обучения и работы, повыше-
ние мобильности, гибких подходов к определению продолжительности 
времени обучения и его оптимального соотношения с рабочим време-
нем, к выбору форм обучения и занятости (возможное возвращение вы-
пускников бакалаврского цикла через 2–3 года на магистерский цикл);

3) возможность корректировки направленности последующей сту-
пени образования в соответствии с изменяющимися с течением вре-
мени потребностями общества;

4) дифференциация методик обучения по ступеням (бакалавр, 
магистр).

5) возможность прервать обучение на ступени бакалавриата с ква-
лификацией специалиста;

6) градация вузов по их потенциалу — одни могут и должны го-
товить бакалавров, т. е. дипломников стандартного уровня по мас-
совым профессиям, другие ориентируются преимущественно на со-
ответствующий их потенциалу уровень магистерской подготовки;

7) развитие междисциплинарности — появление у студентов воз-
можности комбинирования знаний из различных отраслей;

8) упорядочение структуры подготовки кадров;
9) прирост квалификации профессорско-преподавательского со-

става (участие в обучении по магистерским программам требует зна-
чительно более высокого уровня профессиональной подготовки са-
мих преподавателей);

10) расширение кругозора и сферы компетенции специалистов;
11) узнаваемость дипломов и степеней при их международном 

сопоставлении;
12) распространение функции воспитания и социализации на ин-

ститут высшей школы [6].
Существует и противоположная точка зрения. Некоторые вузы вы-

сказываются против идеи перехода российского образования на но-
вую модель, объясняя это несвоевременностью данного нововведе-
ния и неподготовленностью России к реформе. По их мнению, Болон-
ский процесс вводится, по крайней мере, на десять лет раньше того 
момента, когда он сможет принести пользу.
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Главным отрицательным моментом Болонской концепции реформ 
является то, что основополагающий принцип российской системы 
высшего образования — фундаментальность знаний — может быть 
утрачен. Положения Болонской конвенции направлены на искорене-
ние традиции узкопрофильной подготовки специалистов.

По мнению Ю. М. Перегудовой, можно выделить следующие про-
блемы вхождения России в Болонский процесс [7]:

1. Особенности функционирования многоступенчатой системы 
в европейских странах и России. Многоступенчатая система высше-
го образования в рамках Болонского процесса состоит в следующем. 
Первая ступень ведет к освоению общих и профессиональных ком-
петенций до уровня, позволяющего применять их в стандартных си-
туациях. Вторая ступень после успешного освоения первой должна 
доводить компетенцию до уровня, позволяющего заниматься твор-
ческой деятельностью в избранной профессии. Третья ступень выс-
шего образования должна вести к формированию компетенции на-
учного работника и заканчивается квалификацией, соответствую-
щей нашему кандидату наук.

2. Влияние международного сотрудничества российских универ-
ситетов на модернизацию российского образования, изменение мо-
делей обучения и контроля качества образования в российских уни-
верситетах. Поддержание открытости, автономии, демократичности 
и светского характера университетов является основой модерниза-
ции высшего образования. Позволить вузам самим решать вопрос 
о возможности пересдачи дисциплин при переходе студента из од-
ного вуза в другой.

3. Опыт взаимного признания профессиональной квалификации 
и академической мобильности в российских и европейских универ-
ситетах, особенности образовательных стандартов и системы зачет-
ных единиц. Процесс интеграции российского образования в миро-
вое образовательное пространство содействует поддержанию высо-
кого статуса отечественного образования и науки, повышения кон-
курентоспособности и соответствия современным мировым стандар-
там. При разработке государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования нового поколения необхо-
димо учитывать положительный опыт по выработке государственных 
требований к качеству специалистов в европейских вузах.

Из сказанного выше видятся следующие проблемы развития рос-
сийского высшего образования в условиях Болонского процесса: про-
исходит частичное разрушение традиций. Сокращение срока обуче-
ния, т. е. введения степени бакалавра, не позволит студентам полу-
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чить полный объем знаний, соответственно снизится качество выс-
шего российского образования. Хотя оно зависит от глубины освое-
ния материала, а сроки усвоения не так и важны. Еще одна проблема, 
которая является одной из важных. — невостребованность на рынке 
труда бакалавров. Работодатели чаще всего не воспринимают бака-
лавров как людей с высшим профессиональным образованием. Для 
того чтобы документ о высшем образовании признавался, в прило-
жении к диплому необходимо наиболее полное разъяснение об уров-
не подготовленности его обладателя. Также важной проблемой яв-
ляется обеспечение и контроль качества на уровне как страны, так 
и каждого вуза. Что касается обеспечения и контроля качества в каж-
дом учебном заведении, то в этом процессе должны участвовать все 
субъекты образовательного сообщества, в том числе и работодатели.

Таким образом, это явление имеет как положительные, так отри-
цательные стороны. Хотелось бы подчеркнуть, что все реформы в си-
стеме образования будут эффективны лишь в том случае, если они 
будут проводиться с учетом традиций, сложившихся в отечествен-
ном образовании.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДОГО 
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В настоящее время проблема рождаемости является предметом 
серьезного обсуждения представителями науки и широкой обще-
ственности. Показатели рождаемости во многом зависят от репро-
дуктивного поведения семьи, в том числе и молодой, поэтому осо-
бенно актуальным является исследование закономерностей репро-
дуктивного поведения, выяснение путей и методов управления этим 
процессом [1].

Среди многих составляющих проблем репродуктивного поведения 
молодежи проблема бездетности занимает особое место. Она основа-
тельно вошла в современную жизнь и если раньше касалась лишь от-
дельных случаев (причина заключалась в основном в состоянии здо-
ровья), то сейчас наступил качественно новый этап — молодые люди 
сознательно отказываются иметь детей. Социальная острота пробле-
мы связана, с одной стороны, с потребностью государства в повыше-
нии уровня рождаемости, а с другой — с прогрессирующим в созна-
нии молодежи и семей стремлением отложить деторождение на не-
определенный срок либо вообще жить без детей.

Молодость — это не только важный период созревания и разви-
тия человека, этап между детством и взрослостью. Это самая дина-
мичная и восприимчивая к переменам общность. Молодежи в обще-
стве принадлежало и принадлежит ключевое место в механизме эво-
люционной изменчивости.

В Алтайском крае по данным Алтайкрайстата на 2013 г. прогно-
зируется естественная убыль населения [2].

Происходящий процесс депопуляции населения напрямую свя-
зан с социально-демографическими проблемами молодежи: сниже-
нием рождаемости, детности, ростом разводов, числа людей, нико-
гда не состоящих в браке.
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Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 
Алтайского края

Годы
Всего, человек На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный
прирост родившихся умерших естественный

прирост

Средний вариант прогноза

2013 28040 33300 -5260 11,7 13,9 -2,2

2014 26844 33206 -6362 11,3 14 -2,7

2015 25915 33188 -7273 11 14 -3

2016 24981 33133 -8152 10,6 14,1 -3,5

Репродуктивное поведение — система действий и отношений, 
опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в браке 
или вне брака [3].

Репродуктивные установки — психические состояния личности, 
обусловливающие взаимную согласованность разного рода действий, 
характеризующихся положительным или отрицательным отношени-
ем к рождению определенного числа детей [4–6].

Современный анализ репродуктивных установок молодежи был 
проведен в Алтайском крае в 2012–2013 гг. В ходе реализации проекта 
«Демографическая безопасность приграничных регионов современ-
ной России: проблемы старения и миграции» было опрошено 602 ре-
спондента, из них более 45 % мужчин и чуть более 54 % женщин в воз-
расте от 15 до 87 лет. Из этой группы опрошенных были выбраны ре-
спонденты в возрасте от 15 до 35 лет — 229 чел. [7; 8].

Задавались различные вопросы о репродуктивных установках на-
селения в Алтайском крае. Из данного исследования можно сделать 
следующие выводы.

Для опрошенных респондентов семья — это возможность иметь 
близких людей, которые всегда рядом, не быть одному в старости, 
а также семья — это возможность быть рядом с любимым человеком. 
Для большинства опрошенных семья — это возможность иметь де-
тей. Так ответили 167 чел. Можно сделать вывод о том, что у населе-
ния Алтайского края в приоритете установка на то, что дети должны 
рождаться только в семье, а не у родителей-одиночек. Совершенно 
не согласны респонденты с высказываниями о том, что семья — это 
возможность укрепить социальное положение с помощью удачного 
замужества/женитьбы, семья — это возможность приобрести неза-
висимость от родителей.
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На вопрос о том, что же на самом деле важно при принятии реше-
ния о рождении ребенка, большинство респондентов ответили, что 
для них важным является любовь к детям, личное желание иметь де-
тей и материальная обеспеченность семьи. Это говорит о том, что не-
смотря на кризисную ситуацию рождаемости, молодое население Ал-
тайского края имеет позитивные репродуктивные установки на ро-
ждение детей, имеет желание заводить детей, при этом заботится 
об обеспеченности своего ребенка.

При опросе респондентов было выявлено идеальное количество 
детей в семье — 2 ребенка. Так ответило большинство респондентов.

Результаты нашего опроса показали, что 90,3 % респондентов, 
не имеющих семей, в будущем планируют создать семью и иметь детей. 
Несмотря на то, что в современном обществе прослеживается тенденция 
на однодетную семью, данные исследования свидетельствуют о том, что 
большинство опрошенных хотели бы иметь в браке двоих и более детей.

Основными же препятствиями к тому, чтобы иметь столько де-
тей, сколько хотят, респонденты отметили жилищные условия и ма-
териальные затруднения. Меньший процент ответили, что это рабо-
та/учеба, состояние здоровья и немолодой возраст. Следовательно, 
у современной молодежи присутствует чувство ответственности пе-
ред своим партнером, перед собой и будущими детьми.

Респондентам также задавали вопросы о доступности и разви-
тости программ «Родовые сертификаты» и «Материнский капи-
тал». По шкале от 1 до 10 на оба этих вопроса респонденты отмети-
ли середину — 5.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что со-
временная молодежь все-таки настроена на рождение детей и имеет 
позитивные репродуктивные установки, но экономический фактор 
является сдерживающим в процессе формирования репродуктивных 
установок молодежи. Среди доминирующих факторов выявлены ма-
териальное положение и жилищная проблема. Также одним из важ-
ных факторов является неразвитость и частичная доступность помо-
щи от государства в виде различных программ по оптимизации ре-
продуктивного поведения.
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МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ИНКУРАБЕЛЬНЫМ БОЛЬНЫМ
Ежегодно в России выявляется более 480 тыс. случаев злокаче-

ственных новообразований [1, с. 4]. Несмотря на возросшие воз-
можности современной медицины, более половины больных злока-
чественными опухолями умирают от прогрессирования заболевания. 
Высокий уровень заболеваемости, запущенности и смертности от зло-
качественных новообразований с тенденцией к росту, тяжесть тече-
ния болезни, выраженность и высокая распространенность симпто-
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мов требуют не только срочных мероприятий в области профилак-
тики и лечения онкологических больных, но и организации службы 
паллиативной помощи.

Согласно определению ВОЗ, паллиативная помощь представляет 
собой направление медико-социальной деятельности, целью кото-
рого является улучшение качества жизни больных и их семей, ока-
завшихся перед лицом смертельного (уносящего жизнь) заболева-
ния. Эта цель достигается благодаря предупреждению и облегче-
нию страданий путем раннего выявления, тщательной оценки и ку-
пирования боли и других симптомов — физических, психологиче-
ских и духовных. В рамках паллиативной помощи смерть рассматри-
вается как естественный и закономерный процесс, главная цель пал-
лиативной помощи не продлить или сократить продолжительность 
жизни больного, а повысить ее качество путем удовлетворения всех 
потребностей больного и его семьи. Паллиативная помощь предла-
гает помощь семье пациента во время его болезни, а также в пери-
од тяжелой утраты.

Паллиативная помощь не допускает эвтаназию и самоубийство 
при посредничестве врача. Просьбы об эвтаназии или о содействии 
в самоубийстве обычно свидетельствуют о необходимости улучше-
ния ухода и лечения больного. При развитой современной междисци-
плинарной паллиативной помощи пациенты не должны испытывать 
непереносимых физических страданий и психосоциальных проблем, 
на фоне которых чаще всего возникают подобные просьбы.

Основным инструментом паллиативной помощи является пал-
лиативная медицина, представляющая собой раздел медицины, за-
дачами которого является использование методов и достижений со-
временной медицинской науки для проведения лечебных процедур 
и манипуляций, призванных облегчить состояние больного, когда 
возможности радикального лечения уже исчерпаны [2, с. 7]. В пер-
вую очередь проведение обезболивания, а также купирование дру-
гих тягостных симптомов: тошноты, рвоты, слабости, одышки и т. д.

Выделяют две основные организационные формы оказания пал-
лиативной помощи: на дому и в стационаре. В нашей стране стацио-
нарными учреждениями являются хосписы и отделения паллиатив-
ной помощи, созданные на базе отдельных участковых, многопро-
фильных или специализированных (психиатрических, противоту-
беркулезных, онкологических и т. д.) больниц. Помощь на дому осу-
ществляется специалистами выездной службы, которая может быть, 
как самостоятельной структурой, так и подразделением стационар-
ного учреждения.
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Хоспис — это медико-социальное учреждение, отделение, где ока-
зывают комплексную помощь больному, который нуждается в облег-
чении страданий — физического, психологического и духовного ха-
рактера, связанного с заболеванием, излечить которое невозможно, 
и оно неминуемо должно привести к смерти в обозримом будущем 
(3–6 мес.). В стенах хосписа помощь и поддержку могут найти близ-
кие умирающего как в период его болезни, так и после утраты. Важ-
ность оказания помощи родственникам доказывается впечатляющей 
статистикой о том, что после смерти больного резко возрастает за-
болеваемость и смертность среди его близких (на 40 % и выше). Хос-
пис — учреждение абсолютно нового типа. В современной практике 
работы хописов условия пребывания в нем максимально приближа-
ются к домашним. Пациентам разрешено держать домашних живот-
ных, смотреть телевизор, говорить по телефону, привозить с собой 
любимые вещи (фотографии, цветы, пледы, диски с любимой музы-
кой и проч.), круглосуточно принимать родных и близких и многое 
другое. Персонал учреждения служит своим пациентам, чтобы они 
не погружались в тоску и одиночество, обеспечивая индивидуаль-
ный подход к каждому.

Обычно в структуру хосписа как самостоятельного учреждения 
входит стационар, поликлиническое отделение (выездная служба 
и дневной стационар) и организационно-методический отдел [3, 
с. 141]. Общение выездной бригады с пациентом и его семьей обыч-
но начинается на дому (хоспис на дому). В состав выездной службы 
входят врачи, медицинские сестры, социальный работник, психолог 
и священнослужитель. Другие специалисты приглашаются при необ-
ходимости. В дневном стационаре пациенты получают правовую, со-
циальную, психологическую или реабилитационную помощь, лечеб-
ные и физиотерапевтические процедуры.

На сегодняшний день в регионах РФ организовано или находят-
ся в стадии организации около двухсот структурных подразделений 
системы паллиативной помощи [2, с. 9]. В то же время существуют 
территории (Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Рес-
публика Саха (Якутия), в Еврейская автономная область, Калужская 
область) с высоким удельным весом выявляемости больных с опу-
холевым процессом в IV стадии и/или высоким уровнем смертно-
сти от них, в которых хосписов или отделений паллиативной помо-
щи нет. Во многих регионах, где хосписы или отделения паллиатив-
ной помощи существуют, европейский норматив оказания хоспис-
ной и паллиативной помощи — 0,5 коек на 10 тыс. населения не вы-
полняется [4]. Таким образом, потребность населения в паллиатив-
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ной помощи не удовлетворяется в нужном объеме. Ежегодно сотни 
тысяч людей умирают в страшных мучениях, так и не получив над-
лежащего ухода хотя бы в последние дни своей жизни.

Рассмотрев понятия паллиативная и хосписная помощь, можно 
прийти к однозначному выводу, что в их организации должен прини-
мать участие междисциплинарный коллектив специалистов, в чис-
ле которых находятся социальные работники, комплексный харак-
тер образования которых позволяет отводить им ведущие роли в дан-
ном виде деятельности. Социальная работа в хосписе носит много-
аспектный характер, который предполагает не только разносторон-
нее образование социального работника, осведомленность в законо-
дательстве, медицинская и религиозно-культурная осведомленность, 
но и наличие соответствующих личностных особенностей, позволяю-
щих пациентам и их родственникам доверительно относиться к этой 
категории работников.

Представляется возможным выделить следующие основные на-
правления деятельности специалиста по социальной работе в систе-
ме паллиативной и хосписной помощи: работа с клиентами и его род-
ными; работа с сотрудниками учреждения, оказывающего паллиатив-
ную помощь; научно-исследовательская деятельность; информаци-
онно-пропагандистская деятельность.

Социальная работа с умирающим больным и его семьей начина-
ется с произведения комплексной оценки, учитывающей социально-
экономические, культурные и духовные аспекты жизни семьи. Цель 
подобной оценки — выявление имеющихся ресурсов и барьеров, 
определение потребностей. Социальные работники должны вклю-
чать результаты оценки клиента и его семьи разработку и осущест-
вление планов вмешательства. Вмешательство в учреждениях пал-
лиативной и хосписной помощи включает в себя консультирование 
по семейным вопросам, кризисное консультирование, предоставле-
ние необходимой информации и организация обучения навыкам ухо-
да за тяжелобольными, привлечение дополнительных материальных 
ресурсов (различные выплаты, гарантированные государством), ор-
ганизация групп взаимопомощи и др.

Помимо работы с пациентами, важную роль приобретает рабо-
та с сотрудниками хосписа, которая предполагает организацию ин-
структажа и обучения новых сотрудников и добровольцев; планиро-
вание и проведение занятий по вопросам социальной, медицинской 
и психологической помощи больным и членам их семей; организа-
ция (совместно с психологом) мероприятий по профилактике син-
дрома эмоционального выгорания сотрудников.
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Наряду с практической деятельностью специалисты по социаль-
ной работе проводят изучение, обобщение и анализ отечественной 
и зарубежной литературы, научных публикаций и монографий по во-
просам организации работы хосписов, помощи больным и членам их 
семей с целью внедрения в практику работы новых методов социаль-
ной и медицинской помощи.

Информационно-пропагандистская деятельность специалистов 
по социальной работе направлена на повышение интереса со сторо-
ны общества к проблемам хосписов и умирающих больных. Данное 
направление работы позволяет повысить интерес к специальности, 
а также привлекать спонсорские средства, необходимые учрежде-
нию для проведения различных мероприятий или для закупки доро-
гостоящего оборудования.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что введение в штат 
паллиативной медицины социального работника позволит реаль-
но повысить эффективность работы хосписа, качественно улуч-
шить жизнь инкурабельных больных и их семей и скоординировать 
деятельность персонала на выполнение своих непосредственных 
обязанностей.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

КАК ФАКТОР ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
По данным Федеральной службы государственной статистики 

на 2011 г. в Российской Федерации насчитывалось 71237 впервые 
признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет. Из общего чис-
ла нозологий наибольшее распространение имеют врожденные ано-
малии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 
(15658 — 22 %) психические расстройства и расстройства поведения 
(14208 — 20 %), болезни нервной системы (13241 — 18,6 %) и др. [1].

Региональная статистика имеет тенденцию к росту детской ин-
валидности, в частности, в Алтайском крае на 1 января 2011 г. чис-
ленность детей-инвалидов составила 8802 человека (1,9 % от обще-
го количества детей) [2].

Существование детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями, подтвержденное статистическими данными, актуали-
зирует значимость решения проблем данной категории лиц, поро-
жденных наличием недуга.

В современном обществе дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями сталкиваются с множество препятствующих их пол-
ноценной социальной адаптации проблем, среди которых можно от-
метить социальную изолированность, сложность установления соци-
альных связей и контактов, трудность включения в образовательный 
процесс, непринятие работодателями и окружением, неприспособ-
ленность окружающей среды для беспрепятственного доступа в нее 
лиц с инвалидностью и многие другие.

Первостепенные проблемы, возникающие в связи с наличием ин-
валидности, порождают второстепенные, являющиеся более сложны-
ми и психологически обусловленными. Основной из таковых являет-
ся проблема одиночества инвалидов.

Согласно определению из философского словаря одиночество — 
состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной 
или мнимой коммуникативной депривации (изоляции от других лю-
дей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него об-
щения, недостаточности общения и др.) [3].

Образование — один из основных социальных лифтов современ-
ного общества, позволяющего человеку быть полноправным членом 
социума и выполнять свои роли, устанавливать социальные связи [4]. 
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Будучи включенным в образовательный процесс ребенок-инвалид 
или ребенок с ограниченными возможностями реже сталкивается 
с такими социально обусловленными явлениями, как отсутствие кру-
га общения и близких друзей, социальное отторжение (непринятие 
группой сверстников), невладение навыками коммуникации, кото-
рые могут стать источником ощущения одиночества. Одним из фак-
торов, способствующих одиночеству, является нежелание человека 
оказаться в такой ситуации межличностного общения, при которой 
он подвергается риску получить отказ в установлении нужных для 
него взаимоотношений, почувствовать смущение и разочарование. 
Враждебность и пассивность как возможные причины и одновремен-
но следствия одиночества часто сопровождают его. Из-за боязни от-
рицательных результатов проявления инициативы в установлении 
межличностных контактов человеку становится все труднее пре-
одолевать одиночество, и страх, порожденный прежним неудачным 
опытом, способствует созданию обстановки, которая еще более уси-
ливает данное чувство.

Следует также отметить, что влияние одиночества на ребенка за-
висит и от длительности переживания. Наиболее тяжкие последствия 
имеет хроническое одиночество, именно оно может привести к эмо-
циональным и поведенческим отклонениям.

Длительный опыт одиночества может также отрицательно вли-
ять на самооценку, делая ее более уязвимой. Последствие одиноче-
ства для самооценки личности еще больше усугубляются, если оно 
связывается с личностными характеристиками и недостатками, на-
пример, наличие физического или психического недостатка. Соци-
альные проблемы взрослого человека — это не что иное, как послед-
ствия проблем в детстве и подростковом возрасте.

Инклюзивное образование, по нашему мнению, может стать тех-
нологией, позволяющей включать детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в социокультурное пространство с после-
дующим уменьшением риска развития отчужденности, социальной 
изолированности и чувства одиночества.
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МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ЦЕННОСТИ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ

В условиях социально-экономических и политических изменений, 
происходящих в обществе, особенно трудно приходится молодежи с ее 
еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. 
Бездуховность, потребительское и эгоистическое отношение к жиз-
ни порождают у многих молодых апатию, безразличие к себе и дру-
гим, что грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации. 
Молодое поколение — это особая социальная общность, находящая-
ся в стадии становления, формирования структуры ценностной си-
стемы, выбора профессионального и жизненного пути, не имеющая 
реального положения на социальной лестнице, поскольку либо «на-
следует» социальный статус семьи, либо характеризуется «будущим» 
социальным статусом. Ценности — это относительно устойчивое, 
социально обусловленное избирательное отношение человека к со-
вокупности материальных и духовных общественных благ. «Ценно-
сти, — писал В. П. Тугаринов, — это то, что нужно людям для удовле-
творения потребностей и интересов, а также идеи и их побуждения 
в качестве нормы, цели и идеала» [1, c. 271]. Ценностями в нашем 
понимании являются любые материальные или идеальные явления, 
ради которых индивид, социальная группа, общество предпринима-
ют усилия, чтобы их получить, сохранить и обладать ими. «Перени-
мая от окружающих людей взгляд на нечто как на ценность, достой-
ную того, чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и дея-
тельности, человек может тем самым закладывать в себе основы по-
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требности, которой раньше у него не было» [2, c. 132]. Таким обра-
зом, ценности представляют собой базовые представления о том, что 
определенные идеи, цели, формы поведения или институты являют-
ся индивидуально или социально предпочтительнее иных идей, це-
лей, форм поведения и т. д.

Ценностная сфера индивида чрезвычайно тесно связана с его уста-
новками, представляющими собой оценочные суждения относитель-
но объектов, людей и событий. Установки отражают те чувства, ко-
торые индивид испытывает по отношению к чему-либо. Установки — 
более динамичное и изменчивое явление, чем ценности, и, как прави-
ло, имеют специализированную, конкретную направленность. Кро-
ме того, в них отсутствует ярко выраженный этический аспект пра-
вильности или желательности.

Исследования социальной установки сами по себе являются од-
ной из актуальных проблем в современном мире. Человеческая дея-
тельность во многом регулируется социальными установками, кото-
рые отражают жизненные принципы, ценности и определяют пове-
дение личности. Значительное влияние на деструктивную деятель-
ность человека оказывают социокультурные основания. Как показы-
вают исследования, деструктивные тенденции усиливаются в услови-
ях ценностно-нормативного кризиса в обществе. Именно отсутствие 
общепринятой системы ценностей, единой идеологии приводит к ро-
сту изолированности и отчужденности отдельных членов общества 
и, как следствие, — к деструкции.

Наиболее известно распространение случаев деструктивного по-
ведения среди молодежи, что во многом связано с характерным для 
нынешнего периода «экзистенциальным вакуумом» — отсутствием 
у людей смыслообразующих ценностей бытия, потерей нравственной 
и социальной ориентации [3, с. 81]. Из-за психологического надлома, 
отсутствия ценностных ориентиров, уверенности в том, как правиль-
но поступить, часть молодых людей пытается обрести себя в разных 
формах девиантного поведения деструктивной направленности [4].

Данная проблема имеет особую актуальность в современном об-
ществе с множеством его противоречий, ведь от того, насколько из-
учены ценности современной молодежи, ее установки, жизненные 
планы, во многом зависит эффективность разрабатываемых меро-
приятий в различных сферах жизни общества [5, 6].

При проведении социологического опроса решались следующие 
исследовательские задачи: выявление наиболее и наименее значи-
мых ценностей современной молодежи; определение существующих 
у молодежи деструктивных установок; выявление взаимосвязи ценно-
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стей и деструктивных установок современной молодежи Алтайского 
края. Выборку социологического исследования составили молодые 
люди, жители Алтайского края в возрасте от 18 до 25 лет. В качестве 
метода сбора первичной информации использовалось анкетирова-
ние с применением следующих опросников: Экспресс-диагностика 
социальных ценностей личности (авторы Н. П. Фетискин, В. В. Коз-
лов, Г. М. Мануйлов), Определение деструктивных установок в меж-
личностных отношениях (В. В. Бойко) [7, с. 276].

Проведенное исследование показало, что для современной мо-
лодежи характерно преобладание прагматичного настроя, посколь-
ку для значительной части респондентов в приоритете оказалась ма-
териальная сторона жизни. Молодежь в большинстве своем придер-
живается таких ценностей, как материальное благополучие, интерес-
ная и высокооплачиваемая работа. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что в своих представлениях о престижности работы мо-
лодежь отталкивается не только от того, насколько она высокоопла-
чиваема, но и от того, насколько данная работа интересна и увлека-
тельна. Заинтересованность в высоком уровне материального бла-
госостояния объясняется высокими потребностями этого возраста 
и низкой социальной защищенностью молодежи, особенно студен-
тов, которые стараются быть материально независимыми от роди-
телей, тем самым отодвигая духовные ценности на задний план [8].

Однако ценности совеременных молодых людей не сводятся ис-
ключительно к материальным благам. В то же время молодежь отме-
чает как важные для себя некоторые духовные, а также социально-
нравственные ценности (саморазвитие, дружба, семья).

Бесспорной ценностью для большинства молодых россиян явля-
ется семья. Но задача создания прочной семьи для молодежи в силу 
возраста — это скорее еще цель, которую они планируют достичь 
в будущем.

Семья, материальное благополучие, интересная работа часто слу-
жат своеобразными объектами самореализации. Для многих респон-
дентов материальное благополучие лишь условие счастливой семей-
ной и личной жизни и успеха как такового.

Наименее значимыми ценностями являются общественная дея-
тельность, волонтерство, работа на добровольных началах. В данный 
момент своей жизни молодые люди, особенно студенты, не рассма-
тривают в качестве важнейших ценностей разные аспекты взаимоот-
ношений с другими людьми. Кроме того, можно сказать, что для мо-
лодежи характерна больше ориентация не на коллективизм, а на ин-
дивидуализм, индивидуальные достижения [9].
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Таким образом, современная молодежь в целом стремится к раз-
личным жизненным достижениям преимущественно материально-
го плана, но духовные и социальные ценности также важны для нее 
в определенной степени.

В ходе исследования было также выявлено наличие следующих 
деструктивных установок у современной молодежи:

1. Жестокость в отношении к людям: молодежь в большин-
стве своем не скрывает и не смягчает свои негативные оцен-
ки по поводу окружающих: выводы о них резкие, зачастую 
однозначные.

2. Обоснованный негативизм в суждениях о них выражается 
в объективно обусловленных отрицательных выводах о не-
которых типах людей и отдельных сторонах взаимодействия. 
Эти выводы могут быть сделаны в результате несовпадения 
взглядов на жизнь, ценностей и ценностных ориентаций 
в поведении.

3. Брюзжание — молодые люди имеют склонность делать необ-
основанные обобщения негативных фактов в области взаи-
моотношения с партнерами и в наблюдении за социальной 
действительностью.

4. Негативный личный опыт общения с окружающими. Данный 
компонент установки показывает, в какой мере молодым лю-
дям повезло в жизни на ближайший круг знакомых и партне-
ров по совместной деятельности.

На основании данных результатов по поводу наличия деструк-
тивных установок можно сказать, что различные предубеждения как 
установка препятствуют адекватному восприятию информации или 
действий других людей, а также усиливают деструктивное взаимо-
действие. Молодые люди не понимают или не желают понимать, что 
предвзято относятся к другим людям, и рассматривают свое отноше-
ние к ним как следствие объективной оценки определенных фактов 
или прошлых поступков.

В заключение следует отметить, что установки и ценности тес-
но взаимосвязаны, любая установка ассоциирована с той или иной 
совокупностью ценностей. В свою очередь ценности людей могут 
объяснить их установки и во многих случаях то поведение, которо-
му они следуют. Таким образом, когда мы говорим об установках 
молодежи и их влиянии на поведение, мы имеем дело с наиболее 
или наименее значимыми ценностями, а также позитивными или 
негативными оценками, которые молодые люди дают своей окру-
жающей среде.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

Одним из основных условий устойчивого функционирования со-
циально-экономической сферы России является наличие в ней ма-
лого бизнеса. Малое предпринимательство — важная составляющая 
часть рыночной экономики, без которой не может быть гармонично-
го общественного развития.

Фактором, обусловливающим высокую социальную значимость 
малого предпринимательства, является то, что по своему характеру 
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оно основывается на учете местных потребностей, в значительной 
степени способствует формированию конкурентной среды, а так-
же установлению рыночного равновесия. Малые предприятия со-
здают новые рабочие места и снимают социальную напряженность 
в обществе.

Вместе с тем потенциал малого предпринимательства использу-
ется недостаточно полно в силу наличия ряда проблем, требующих 
скорейшего решения. К таким проблемам относятся: несовершенство 
нормативно-правовой базы, потребность в более существенных на-
логовых льготах и преференциях для вновь созданных малых пред-
приятий, сложности в доступе к использованию ранее сложившейся 
производственной и социальной инфраструктуры, отсутствие посто-
янных каналов сбыта продукции, слабое развитие рыночной инфра-
структуры [1, с. 330]. Недооценка малого предпринимательства, иг-
норирование его экономических и социальных возможностей в те-
чение почти всего периода реформ могут быть расценены как круп-
ный, стратегический просчет, чреватый дальнейшим углублением 
кризиса российской экономики в целом.

В большинстве российских регионов значительный удельный вес 
занимают сельские территории. На сегодняшний день, по данным 
Министерства сельского хозяйства, сельская местность (обитаемая 
территория вне городских поселений) занимает две трети площади 
страны, на которой проживает 39,2 млн человек, что составляет 27 % 
от общей численности населения [2]. Этот факт позволяет утверждать, 
что уровень жизни в сельской местности является целевым индика-
тором развития экономики страны, показателем социального бла-
гополучия общества.

В то же время на селе сегодня сложилась более чем критическая 
ситуация. Экономика сельской местности продолжает деградировать 
после форсированной приватизации предприятий и хозяйств на селе, 
растет уровень безработицы, идет активный отток молодого населе-
ния в города из-за низкого уровня жизни на селе. Решение проблемы 
видится в создании благоприятных условий развития малого пред-
принимательства в сельской местности, в принятии своевременных 
мер для поддержки предпринимательской инициативы. Отсутствие 
на сегодняшний день четких методологических подходов к пробле-
ме развития малого предпринимательства на селе определили выбор 
темы исследования и обусловили его актуальность.

Теоретико-методологические основы возникновения, развития 
и функционирования малого бизнеса рассмотрены в работах зару-
бежных и отечественных ученых: П. Друкера, А. Маршалла, Ф. Най-
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та, И. Тюнена, Ф. Хайека, И. Шумпетера, Г. К. Гинса, А. В. Бусыги-
на, В. Я. Горфинкеля. О предпринимательстве в условиях сельской 
местности писали А. С. Бойцов, В. А. Гражданкин, Г. М. Грищенко, 
А. К. Крутик, Д. А. Торопов, С. В. Шишин.

Сельское предпринимательство представляет собой специфиче-
скую экономическую деятельность, осуществляемую предпринима-
телем благодаря своим организаторским способностям, направлен-
ную на эффективное использование природных ресурсов с учетом 
природно-климатических и хозяйственных рисков, с целью получе-
ния наивысших социально-экономических результатов [3, с. 40]. Дан-
ное определение характеризует сельскохозяйственные виды пред-
принимательской деятельности. Действительно, на начальном этапе 
развития малого предпринимательства на селе (1990-е гг. — 2007 г.) 
этот вид деятельности был единственно возможным, поскольку все 
нормативные документы были ориентированы на малый сельскохо-
зяйственный бизнес.

Однако сложные социально-экономические процессы на селе при-
вели к пониманию необходимости развития и несельскохозяйствен-
ной сферы малого предпринимательства.

В ряде регионов рост производительности сельскохозяйственного 
труда благодаря освоению новых технологий и введению в эксплуата-
цию крупных животноводческих комплексов влечет высвобождение 
рабочей силы, занятость которой в традиционных отраслях сельско-
го хозяйства является весьма проблематичной. Наряду с этим суще-
ствуют сельские территории, где в силу последствий кризисов 90-х гг. 
и 2007–2008 гг. сельскохозяйственные организации прекратили свое 
существование, а рабочее население остается без работы и источни-
ков дохода. Одним из вариантов решения проблемы трудовой заня-
тости является развитие малого бизнеса в сфере сельскохозяйствен-
ных видов деятельности. Однако малые предпринимательские струк-
туры в аграрной и животноводческой сфере наряду с общими слож-
ностями, характерными для малого предпринимательства в россий-
ской экономике, испытывают влияние дополнительных рисков, об-
условленных спецификой их деятельности. К их числу можно отнес-
ти природно-климатическую нестабильность, зависимость от про-
мышленности и цен на горюче-смазочные материалы [4, с. 41]. Сле-
дует учесть и такие факторы, как недостаточность земельных ресур-
сов и несовершенство механизмов доступа к ним, сезонность и необ-
ходимость быстрой реализации продукции, высокая стоимость кор-
мов, сельскохозяйственной техники, ее быстрый износ и, как след-
ствие, тяжелый ручной труд [4, с. 41]. Более того, в Российской Фе-
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дерации, в отличие от большинства развитых стран, не соблюдается 
приоритет сельскохозяйственной сферы, что в сочетании с диспари-
тетом цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 
делает малый бизнес в этой сфере без дополнительной поддержки 
со стороны государства, муниципальной власти и без больших фи-
нансовых вложений рискованным и малопривлекательным [4, с. 42].

Решить проблему занятости на селе, остановить отток молодежи 
в город, повысить уровень жизни на сельских территориях способ-
но развитие малого предпринимательства в сфере несельскохозяй-
ственных видов деятельности, которое постановлением Правитель-
ства от 31 декабря 2008 г. отнесено к категории экономически значи-
мых. Несельскохозяйственные виды деятельности, которые в соответ-
ствии с данным постановлением будут поддерживаться из федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, вклю-
чают в себя туризм, развитие народных промыслов, бытовое и соци-
ально-культурное обслуживание, заготовку и переработку дикора-
стущих плодов, ягод, лекарственных растений, иных пищевых и не-
древесных лесных ресурсов [5].

Наиболее перспективными для развития сельских территорий яв-
ляются следующие виды несельскохозяйственной предприниматель-
ской деятельности [6, с. 44]:

1) производства, ориентированные на широкое использование 
биологических и минерально-сырьевых ресурсов сельских 
территорий;

2) производства, развивающие традиционные для той или иной 
местности народные промыслы;

3) услуги, оказываемые местному населению;
4) услуги, оказываемые прибывающим в сельские муниципаль-

ные образования из других территорий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что малое предприни-

мательство в сельской местности при создании благоприятных усло-
вий способно охватывать практически все сферы хозяйственной дея-
тельности, наряду с традиционным сельскохозяйственным производ-
ством интенсивно развивать несельскохозяйственные виды деятель-
ности (торговля, бытовое обслуживание населения, ремонтные ма-
стерские, туризм), выполняя тем самым интегрирующую роль в по-
вышении взаимосвязей внутри экономики региона, обеспечивая тру-
довую занятость населения, способствуя сохранению жизнеспособ-
ности сельских территорий. Нет сомнений, что «этап социально-эти-
ческой ответственности должен наступить и для российского бизне-
са. Задачи, стоящие перед обществом, требуют от него следование 
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не только узким корпоративным интересам, но и интересам разви-
тия российского общества в целом» [7, с. 356–357].
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В АСПЕКТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
На сегодняшний день неотъемлемой чертой человеческой цивили-

зации является высокий уровень миграционных процессов. От того, 
как будут развиваться миграционные процессы, какой они примут 
вектор движения, зависит не только политическая стабильность 
и территориальная целостность страны, но также социальное и эко-
номическое развитие, уровень жизни населения, участие в мировом 
разделении труда и в конечном итоге рациональная интеграция стра-
ны в мировую экономику [1; 2]. При прослеживающихся в настоящее 
время тенденциях старения трудовых ресурсов и снижения демогра-
фического роста продуманная и хорошо сформулированная миграци-
онная политика необходима. Российская Федерация занимает одно 
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из первых мест в мире по количеству прибывающих мигрантов. Сле-
довательно, для России потребность в миграционном труде стала по-
стоянной структурной составляющей экономики. В связи с этим глав-
ным вызовом для России является разработка политики, способной 
увеличить число легализованных трудовых отношений с иностран-
ными работниками, обеспечив при этом поддержание социального 
единства и безопасности в стране [3].

Значительным событием в усилении борьбы с незаконной мигра-
цией стало принятие Государственной Думой 21 июня 2002 г. и одоб-
рение Советом Федерации 10 июля 2002 г. Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Федеральным законом опреде-
лены основы правового положения иностранных граждан в Россий-
ской Федерации как временно, так и постоянно пребывающих в Рос-
сийской Федерации. Согласно принятому документу законно находя-
щимся в Российской Федерации иностранным гражданином являет-
ся лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разреше-
ние на временное проживание, либо визу, либо иные предусмотрен-
ные федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации документы, подтверждающие право иностранного 
гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации 
[4]. Закон определяет правовое положение иностранных граждан 
в Российской Федерации, а также регулирует отношения между ино-
странными гражданами, с одной стороны, и органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, должностными ли-
цами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи 
с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской 
Федерации и осуществлением ими на территории Российской Феде-
рации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

В последние годы в Российской Федерации наметилась тенденция 
к применению различных мер воздействия, в первую очередь зако-
нодательных, направленных на борьбу с незаконной трудовой ми-
грацией, на формирование правовых отношений между работода-
телями и иностранными работниками, легализацию в России ино-
странной рабочей силы.

Так, с 15 января 2007 г. вступили в силу федеральные законы, уста-
новившие новые правила в сфере миграции: Федеральный закон 
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
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ской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации». Так же всту-
пил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». Согласно новой редакции 
этого закона разрешительные документы на привлечение и использо-
вание иностранных работников могут оформляться и направляться 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также рабо-
тодателями и заказчиками работ (услуг) в Федеральную миграционную 
службу и ее территориальные органы в форме электронных докумен-
тов. Кроме того, закон предоставляет право работодателям и заказчи-
кам работ (услуг) привлекать и использовать для осуществления тру-
довой деятельности иностранных работников, временно проживаю-
щих в Российской Федерации, без наличия разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников. Одновременно указан-
ной категории иностранных граждан предоставляется право осущест-
влять трудовую деятельность без разрешения на работу [5].

Новое российское миграционное законодательство имело своей 
целью упрощение процедуры миграционного учета, порядка привле-
чения и использования труда иностранных работников, в том числе 
выдачи разрешений на работу для иностранцев, въезжающих в Рос-
сийскую Федерацию в безвизовом порядке.

Кроме того, Президент подписал Федеральный закон от 11.07.2011 
№ 178-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по проти-
водействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств». 
Данное соглашение направлено на создание правовой основы для 
противодействия нелегальной трудовой миграции граждан треть-
их государств на территориях Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации и предусматривает основные на-
правления сотрудничества сторон, к которым относятся обмен ста-
тистической, научно-методической и иной информацией по вопро-
сам противодействия нелегальной трудовой миграции, обмен опы-
том в указанной сфере, организация и проведение стажировок, се-
минаров и учебных курсов [6].

Одновременно с такой либерализацией миграционного законода-
тельства были ужесточены меры административной ответственно-
сти в сфере трудовой миграции. Федеральным законом от 5 ноября 
2006 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (в части усиления от-
ветственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятель-
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ности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гра-
жданства)». B КоАП РФ были введены статьи, санкции которых пред-
усматривают административную ответственность за незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства, нарушение правил привлечения иностранных 
граждан к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объек-
тах, несоблюдение установленных федеральным законом в отношении 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организа-
ций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

В российском законодательстве незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства проявляется как:

1) привлечение к труду иностранцев при отсутствии у них разре-
шения на работу, если такое разрешение требуется в соответ-
ствии с федеральным законом;

2) привлечение и использование иностранных работников без по-
лучения в установленном порядке разрешения на это, если такое 
разрешение требуется в соответствии с федеральным законом;

3) неуведомление территориального органа Федеральной мигра-
ционной службы, центра занятости населения в соответствую-
щем субъекте Федерации или налогового органа о привлечении 
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных 
граждан или лиц без гражданства, если такое уведомление тре-
буется в соответствии с федеральным законом [7].

На данный момент, как известно, разрабатывается законопроект 
№ 255180–6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (по поводу усиления ответственности работодателей за привле-
чение нелегальных трудовых мигрантов)» как дополнительная мера 
ужесточения ответственности в сфере трудовой миграции. Если зако-
нопроект будет принят, то наряду с административной ответственно-
стью работодатель будет нести уголовную ответственность за неодно-
кратное нарушение правил привлечения, а равно за незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина.

Предполагалось, что меры, направленные на усиление админи-
стративной ответственности за данный вид правонарушений, значи-
тельно помогут в борьбе с незаконной трудовой миграцией. Но, не-
смотря на наметившуюся тенденцию уменьшения масштабов неле-
гальной миграции в Российскую Федерацию, данные масштабы оста-
ются относительно большими, соразмерными с легальной миграци-
ей. Связывается это в первую очередь с тем, что новая процедура офи-
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циальной регистрации иностранных работников, несмотря на либе-
рализацию миграционного законодательства, проще не стала. Она 
по-прежнему отнимает у работодателей массу времени, требует до-
полнительного оформления документов и финансовых затрат [8; 9].

Следовательно, для борьбы с незаконным привлечением к труду 
иностранных граждан недостаточно лишь либерализации миграци-
онного законодательства и ужесточения административной ответ-
ственности за нарушения его положений. В первую очередь необхо-
дима борьба с теми условиями, при которых эта нелегальная трудо-
вая миграция возникает.

Миграционное законодательство Российской Федерации представ-
ляет собой сложную, многоплановую, бурно развивающуюся юриди-
ческую конструкцию. В настоящее время государственное регулиро-
вание процессами миграции (в том числе нелегальной) осуществля-
ется на основе: международных договоров, участником которых яв-
ляется Россия; международных договоров, соглашений и других ви-
дов обязательств РФ в рамках СНГ; Федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов. Параллельно с законами разработано не-
сколько правовых положений: «О миграционной карте», «О миграци-
онной квоте», «О трудовой миграционной пошлине»; Указом Прези-
дента РФ утверждено Положение о Федеральной миграционной служ-
бе; продуктивно работает МВД РФ, издавая приказы в области про-
тиводействия нелегальной миграции. Сейчас наступил этап монито-
ринга правоприменительной практики и точечного совершенство-
вания тех или иных законодательных недоработок. В будущем неиз-
бежно станет актуальным вопрос о систематизации всего имеюще-
гося массива законодательных и подзаконных актов в сфере мигра-
ции. Это сложная и кропотливая работа, которая должна проводиться 
в определенной последовательности в соответствии с требованиями 
законодательной техники и опираться на широкий круг научных дан-
ных с использованием результатов не только юридических, но и со-
циологических, психологических и других научных исследований.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Самочувствие в самом широком смысле слова можно понимать 
как состояние физических и духовных сил человека. Социальное са-
мочувствие является результатом процесса осознания субъектом са-
мого себя в системе общественных отношений. Иначе говоря, соци-
альное самочувствие можно определить как форму реального функ-
ционирования общественного сознания и поведения, в котором про-
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является эмоционально-комфортная оценка индивидом, социальной 
группой и населением, различными организациями и институтами 
уровня удовлетворения социальных потребностей, а также своего по-
ложения в сравнении с другими индивидами, социальными группа-
ми, организациями и институтами [1, с. 56].

Социальное самочувствие, проявляя себя как функциональная 
единица социального, психосоциального и психосознательного освое-
ния действительности, в интегрированном виде является воплоще-
нием основных форм восприятия действительности отдельным чело-
веком либо социальной группой с позиций определенных ценност-
ных установок. Являясь проявлением массовых настроений, ожида-
ний, а также проявлением чувств отдельных индивидов, различных 
социальных групп, слоев населения, социальное самочувствие вы-
ражает отношение людей к разным сторонам жизни, через устойчи-
вые мнения, оценки социальных явлений, проявляется в социальных 
ожиданиях и притязаниях, в степени удовлетворенности своей жиз-
нью. Учет подобных субъективных оценок важен при исследовании 
многих явлений и процессов в сфере развития социальных отноше-
ний современного российского региона. Так, удовлетворенность жиз-
нью — важный показатель уровня социальной напряженности и про-
тестных настроений населения [2].

Анализ социального самочувствия различных слоев населения по-
зволяет правильно судить о состоянии, этапах, направлениях и тем-
пах развития общественной жизни как в России в целом, так и в от-
дельных ее регионах, в частности в Алтайском крае.

Интерес исследователей к анализу социального самочувствия тех 
или иных слоев населения в разные периоды развития общества вы-
зван в первую очередь необходимостью изучения его влияния на про-
цессы адаптации различных социальных групп к изменяющимся усло-
виям жизни. Уровень социального самочувствия населения выступа-
ет одним из значимых показателей эффективности социальной по-
литики, проводимой в обществе.

Одним из структурообразующих элементов социальной политики 
является социальная защита. Формирование системы социальной за-
щиты населения Алтайского края нацелено на решение главной за-
дачи — обеспечение каждому человеку доступной помощи в преодо-
лении кризисных ситуаций, решении сложных проблем путем пре-
доставления медицинской, психологической, юридической и других 
форм помощи [3]. Отсутствие целостной системы социальной защи-
ты населения России как суверенного государства влияет на формиро-
вание системы социальной защиты в регионе. Региональная система 
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социальной защиты сталкивается на современном этапе с нерешен-
ностью многих правовых, организационных и финансовых механиз-
мов как на уровне законодательства, так и непосредственно на уров-
не реализации [4]. Данные обстоятельства имеют огромное влияние 
на социальное самочувтвие и уровень социальной защищенности на-
селения. В случае если у большинства населения будет наблюдаться 
плохое социальное самочувствие, возникает повод сомневаться в эф-
фективности и даже целесообразности проводимых преобразований.

Вместе с тем изучение социального самочувствия сталкивается 
с большими затруднениями, так как оно сложно поддается измере-
нию социологическими методами, поскольку данный феномен в пер-
вую очередь носит эмоциональный, а не рациональный характер. Это 
приводит к появлению как различных научных интерпретаций про-
цессов формирования социального самочувствия, так и к возникно-
вению двойственности его определения в научных исследованиях, 
посвященных изучению данного социального явления.

Социальное самочувствие обладает высокой степенью динамики, 
возникающей в результате накопления разнородных характеристик 
и показателей социального и социально-психологического состоя-
ния. Как у отдельных индивидов, так и в различных социальных стра-
тах социальное самочувствие сложно свести к единому показателю, 
но, тем не менее, оно образует в совокупности устойчивое социаль-
ное явление. Поэтому изучение социального самочувствия необходи-
мо проводить в тесной взаимосвязи с объективными условиями и со-
циальной практикой, в процессе которой реализуются или не реали-
зуются социальные цели, установки и интересы людей, а также с уче-
том социально-психологического состояния индивидов, социальных 
групп, институтов и организаций [5, с. 79–80].

Социальное самочувствие относится к классу научных категорий, 
которые требуют комплексного исследования. Непосредственная раз-
работка проблематики социального самочувствия в отечественной 
науке активно ведется с конца 1960-х гг. и носит междисциплинар-
ный характер: от философских поисков до общетеоретических и при-
кладных психологических и социологических изысканий. Популяр-
ность понятия, его кажущаяся простота привлекли внимание мно-
гих ученых, что способствовало активизации исследований по этой 
теме. Несмотря на имеющиеся работы, научных исследований в рас-
сматриваемой предметной области недостаточно. Возникла своеоб-
разная ситуация, при которой явление обозначено, однако последо-
вательно не изучается. Большинство публикаций отмечены эмпириз-
мом, недооценкой комплексного характера социального самочув-
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ствия. Данный феномен не получил конкретного выражения в фор-
ме системы показателей и индикаторов. Исследователи часто огра-
ничиваются либо описательным подходом, либо эмпирическим из-
учением косвенных, но легко операционализируемых фактов. По дан-
ной проблеме нет глубоких, обстоятельных региональных исследо-
ваний, раскрывающих как сходство с общероссийскими, так и отли-
чие от них основных параметров социального самочувствия [6, с. 3].

Понятие «социальное самочувствие» представляет исследователь-
ский интерес для автора с позиции системного подхода и рассмотре-
ния его как комплекса различных составляющих его компонентов, их 
взаимосвязи, влияния друг на друга и общую картину самочувствия 
индивида, социальной группы, организации. Изучение формирова-
ния системы социального самочувствия населения в регионе мож-
но проследить по результатам эмпирических исследований. Так, ис-
следование, проведенное по гранту РГНФ в 2013 г. на факультете со-
циологии, показывает общую картину социального настроения, са-
мочувствия населения, раскрывает оценки степени личной защищен-
ности от существующих угроз и опасностей. В рейтинге опасностей, 
волнующих разные группы населения Алтайского края, социально-
экономические проблемы занимают лидирующие позиции: во-пер-
вых, для 60 % опрошенных это проблемы бедности, от которых на-
селение чувствует себя наиболее незащищенным, и которые осозна-
ются ими как проблемы особой важности, порождающие клубок но-
вых проблем. Во-вторых, это рост цен (58 %); на третьей позиции — 
коррупция, бюрократизм, авторитаризм власти (39.5 %). Результа-
ты данного экспертного опроса включены в мониторинговое иссле-
дование, осуществляемое на факультете социологии Алтайского го-
сударственного университета, и будут использованы при сопостав-
лении с другими данными по проблемам социального самочувствия 
населения Алтайского края [7].
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В эпоху глобализации и информационных технологий Интер-
нет широко распространен на всей территории Российской Федера-
ции, таким образом, сеть становится объективным условием реали-
зации жизнедеятельности индивида. Важное место в этом процессе 
занимают социальные сети, которые в последнее время приобрели 
колоссальную популярность. Cегодня существует немало точек зре-
ния на перспективы развития социальных сетей, и эти перспективы 
зависят от целевой аудитории, на которую они ориентированы. Без 
сомнения, наиболее активной частью в плане использования вирту-
альных сетей является молодежь (составляющая еще и значительную 
часть пользователей Интернета), которая рассматривается как актив-
ная социальная сила, всегда и везде несущая с собой инновации: ин-
формационные, коммуникативные и другие, а сайты социальных се-
тей становятся своего рода их проводниками в постоянно трансфор-
мирующемся обществе [1].
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Уже сегодня благодаря сети Интернет политические процессы 
и управление приобрели новое содержание, которое обусловило по-
явление новых субъектов гражданского общества — сетевых сооб-
ществ. Сетевые сообщества — это относительно неустойчивая сово-
купность людей, взаимодействующих посредством системы коммуни-
каций, обеспечиваемых службами сети Интернет, обладающих общ-
ностью интересов и осуществляющих совместную деятельность в вир-
туальном пространстве [2, с. 39–40]. Они способствуют формирова-
нию «сетевого гражданского общества», цель которого — общение 
в режиме онлайн для решения реально существующих социальных 
проблем. Перевод общественных структур в виртуальное простран-
ство способствует более продуктивному взаимодействию органов 
власти и граждан. Здесь важно упомянуть концепцию «цифровой де-
мократии», которая представляет собой сетевое взаимодействие гра-
ждан и политических акторов в принятии решений, т. е. сетевая об-
щественность получает возможность влиять на формирование и реа-
лизацию публичной политики. Практическое выражение «цифровой 
демократии» — технология «GOV 2.0» или «правительство 2.0», ко-
торая основывается на принципе открытости власти и участия гра-
ждан в принятии решений на всех уровнях. Данная технология реа-
лизуется через приход чиновников в социальные сети и блогосферу, 
образование сообществ, где ведется дискуссия с гражданами, имеет-
ся доступ к действующим и находящимся в работе законам в режиме 
онлайн и другие сетевые практики [3].

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных 
средств получения, а также распространения политической информа-
ции, стали так называемые социальные сети («ВКонтакте, «Facebook», 
«Twitter»), а также ведение своеобразных политических интернет-
журналов (политических блогов), в которых люди могут публико-
вать информацию о той или иной политической личности либо си-
туации, а также высказывать свое мнение об этом. Преимуществом 
данных информационных каналов является наличие более эффек-
тивной по сравнению с другими СМИ обратной связи, т. е. возмож-
ности получения скорейшего отклика на заданные вопросы или опи-
санные проблемы, либо от непосредственно власть имущих лиц, либо 
их доверенных лиц. Известно, что популярность социальных сетей 
среди политиков растет с каждым днем (В.В Путин, В. В. Жиринов-
ский, Д. А. Медведев, Г. А. Зюганов и многие другие политики име-
ют своих представителей в социальных сетях и активно ведут блоги).

Также огромным плюсом интернет-ресурсов является возмож-
ность получения альтернативной и независимой от государства точ-



397

ки зрения (в значительной мере имеющей ярко выраженную оппо-
зиционную окраску), с одновременным снижением уровня интере-
са (а в последствии с высокой степенью вероятности и уровня дове-
рия) к контролируемым властью средствам массовой информации. 
Также данные интернет-каналы дают возможность распростране-
ния информации о месте и времени проведения различных акций 
и мероприятий оппозиции, этот способ распространения информа-
ции является более эффективным, чем, например, оппозиционные 
газеты. В чем мы с вами смогли убедиться: после выборов 4 декабря 
2012 г. прошла серия митингов по всем регионам России с лозунгом 
«За честные выборы». Информация о проведении митингов актив-
но распространялась по интернет-сообществу, основные организа-
ционные вопросы решались также в социальных сетях, были созда-
ны специальные группы для обсуждения (например, в социальных 
сетях «ВКонтакте»), появлялись многочисленные «POSTы» (статьи) 
в блогах, однако, наверное, самое горячее обсуждение шло в микро-
блоге под названием «Twitter». Одним из инициаторов митингов «За 
честные выборы» является известный политический деятель Алек-
сей Навальный, который одним из первых создал блог с ярко-выра-
женной политической направленностью, в котором он высказывал 
свое мнение о российской власти, политических лидерах, чиновни-
ках, коррупции и т.д, чем вызвал в интернет-сообществе небыва-
лый ранее ажиотаж.

Несомненным достоинством социальных сетей, блогов и является 
заметный рост заинтересованности молодежи в политической жиз-
ни нашей страны, сегодня практически каждый молодой человек сво-
бодно может выразить, и с удовольствием выражает, свою граждан-
скую позицию в своем блоге или twitter.

В преддверии президентских выборов (4 марта 2012 г.) популяр-
ность интернет-ресурсов среди кандидатов возросла. Кандидаты 
в президенты и их предвыборная команда активно используют их 
для своей агитационной кампании: создавались группы и сообще-
ства в социальных сетях в поддержку того или иного кандидата, вы-
кладывались ролики с участием кандидатов, кандидаты и их дове-
ренные лица писали множество «постов» в своих блогах, публикова-
ли фотографии и новости о себе. В сети Интернет активно велся диа-
лог между избирателями и кандидатами.

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: информа-
ция на сегодняшний день является одним из важнейших ресурсов для 
развития и функционирования государства и общества. Также сле-
дует иметь в виду что адекватное использование информации и ин-
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формационных потоков в современном обществе может сказаться 
на состоянии социальной и информационной безопасности; на это, 
в частности, обращают внимание некоторые исследователи (см., на-
пример: [4). Информационный обмен между различными института-
ми власти и общества становится критичным с точки зрения эффек-
тивного функционирования государства. На данный момент време-
ни говорить о наличии в России эффективного и полноценного взаи-
модействия общества и государственной власти в информационном 
аспекте весьма затруднительно. Однако уже сегодня можно говорить 
о наличии тенденции налаживания в нашей стране диалога между 
властью и обществом посредством современных интернет-техноло-
гий, таких как социальные сети и прочие подобные интернет-ресур-
сы, дающие возможность простым людям задавать вопросы, расска-
зывать о наболевших проблемах и даже высказывать свои предложе-
ния напрямую властям и получать ответы от них, т.е выполнять кон-
тролирующую функцию.

Хотелось бы верить, что появившаяся обратная связь от общества 
к государству поможет властям лучше разобраться в нуждах и тре-
бованиях народа, однако на данный момент интернет-сообщество 
в большей степени противопоставляет себя действующей власти и яв-
ляется несистемной оппозицией нового типа, так как не имеет ярко 
выраженного лидера, четкой структуры и ведет свою деятельность 
«по зову сердца». Примечательно, что в последнее время деятельность 
интернет-сообщества вышла за рамки простых споров между поль-
зователями и стала носить более организованный характер: теперь 
предвыборным технологиям, используемым государством, противо-
поставляются такие же технологии со стороны интернет-сообщества, 
т. е. граждане агитируют против действующей власти среди граждан, 
но уже за пределами сети. Стали появляться новые лица на полити-
ческой арене, преимущественно из блогеров-тысячников (блогеров, 
имеющих большое количество подписчиков).

Таким образом, можно сказать, что политическая жизнь Рунета 
выходит в реальную жизнь и становится неотъемлемой частью рос-
сийской политики и является зачатком формирования в России на-
стоящего гражданского общества в классическом его понимании.
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СОЦИАЛЬНОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Российская Федерация на протяжении вот уже 20 лет выстраива-

ет свою политику согласно принципу, закрепленному в Конституции 
РФ, который провозглашает наше государство социальным. В самом 
широком смысле социальное государство представляет собой поли-
тическую систему, перераспределяющую материальные блага в со-
ответствии с принципом социальной справедливости ради достиже-
ния каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания 
социальных различий и помощи нуждающимся [1, с. 5]. Основными 
направлениями деятельности государства в данном контексте про-
возглашаются создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека; охрана труда и здоровья людей; уста-
новление гарантированного минимального размера оплаты труда, 
государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной за-
щиты; обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие систе-
мы социальных служб. Эти и иные конституционные гарантии под-
тверждают, что правовой статус гражданина современной России 
содержит помимо прочих составляющих социальные права. Основ-
ное их содержание — это притязание человека на часть социальных 
благ, производимых обществом, для поддержания нормального уров-
ня жизни в случае неспособности самостоятельно обеспечить себя 
ими: в силу возраста, здоровья и других причин нетрудоспособности.

Практика показывает, что социальное обеспечение граждан РФ 
сегодня находится на качественно низком уровне, и в основном это 
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связано с недостаточно эффективной экономикой, неспособной удо-
влетворить запросы общества, с одной стороны, и чрезмерно высо-
ким процентом граждан, относящихся к категории нуждающихся, 
или социальных иждивенцев, с другой. При этом факт существова-
ния социального иждивенчества в основном считается негативным 
последствием социальной политики государства, как правило, ассо-
циируется с бедностью и сводится к одностороннему предоставле-
нию государством социальных благ.

Феномен социального иждивенчества не является однородным: 
он объединяет различно детерминированные ситуации как выну-
жденной, так и сознательной зависимости. Одной из задач государ-
ства является поддержка нетрудоспособных или граждан, не имею-
щих по каким-либо причинам возможности трудиться (дети, боль-
ные, инвалиды, пенсионеры, безработные). Эти категории населе-
ния как раз таки обретают статус вынужденных иждивенцев и дол-
жны иметь возможность поддерживать обычный жизненный стан-
дарт за счет перераспределения государством средств, накопленных 
субъектами, участвующими в экономической жизни страны. Со-
знательная же иждивенческая позиция заключается в стремлении 
во всем рассчитывать не на свои силы, а на помощь других, вообще 
жить за чужой счет и представляет собой сформированный по раз-
личным причинам отказ от индивидуального развития и достижения 
социально значимых целей [2, с. 65].

Проблема социального иждивенчества имеет давнюю историю. 
Долгое время человечество мечтало о счастье на земле, о справедли-
вой благополучной жизни. Философы размышляли об идеальном го-
сударстве, посвящали ему специальные трактаты. «Утопия» Томаса 
Мора положила начало направлению социально-утопической мысли. 
Идеальный общественный и государственный строй представлялся 
Томасу Мору таким: отсутствие частной собственности, денежного 
обращения, полное социальное равенство, коллективизм, основой об-
щества должны выступать семейный и трудовой коллективы. Государ-
ство всеобщего благосостояния (welfare state) — попытка реального 
воплощения мечты о таком общественном идеале. Оно представля-
ет собой общество, где существует государственная ответственность 
за благосостояние граждан, которая не может быть возложена ни на 
самого индивида, ни на частную корпорацию или местную власть.

В социологии социальное иждивенчество обычно рассматривает-
ся в рамках теорий социального действия и патернализма.

Понятие «социальное действие», впервые введенное Максом Ве-
бером, производно от действия вообще, под которым понимается 
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такое человеческое поведение, в процессе которого действующий 
индивид вкладывает в него субъективный смысл. Стало быть, дей-
ствие — это осмысление человеком его собственного поведения. Со-
циальным М. Вебер называет такое действие, которое по предпола-
гаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу со-
относится с действием других людей и ориентируется на него. Ори-
ентацию на других Вебер называет «ожиданием», без которого дей-
ствие не может считаться социальным. Свою концепцию Вебер на-
зывал «понимающей социологией». Социология анализирует соци-
альное действие и пытается объяснить его причину. Стало быть, иж-
дивенчество в контексте теории социального действия — это созна-
тельная, ожидаемая зависимость от кого-либо (в частности от госу-
дарства), ориентация на покровительство со стороны государства 
или какого-либо человека.

Патернализм (лат. pater — отец) — форма регулирования отно-
шений между государствами, проявляющаяся в покровительствен-
ном отношении государства к зависимым от него субъектам. Патер-
нализм на государственном уровне означает, что все общество пред-
ставляется как семья, главой которой является государство. Подразу-
мевается опека со стороны государства по отношению к гражданину, 
у которого, в свою очередь, формируется соответствующее мировоз-
зрение: ожидание от государства помощи и покровительства. Патер-
нализм, в значении описания формы государственного устройства, 
имеет следующие особенности:

• подчиненный находится в ресурсной зависимости от патерна-
листа, возможно, добровольной;

• патерналист обычно является отдельным лицом, в то время как 
его подчиненные рассматриваются как коллектив. Возможно 
также возникновение иерархических структур, при котором 
патерналист делегирует часть своих полномочий;

• идеологический аспект патернализма связан с оправданием 
подчинения, подчеркивающим заботливую роль патерналиста. 
Подчиненные не обладают достаточной самостоятельностью, 
чтобы оценить возможные последствия своих поступков и ре-
шений. Таким образом, они могут нанести себе необратимый 
вред, и за ними необходим контроль для их же блага. Вместе 
с этим, с подчиненных снимается часть ответственности за это.

Патернализм обычно является распространенным отношением, 
охватывающим все аспекты жизни подчиненных и затрагивающим 
личность в целом, не ограничиваясь отдельными видами деятельно-
сти индивида.
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Проблема социального иждивенчества не может быть рассмотре-
на лишь в негативном ключе, ведь человек, работавший и платив-
ший налоги, вправе получать пенсию за счет налогов с ныне рабо-
тающих. Иными словами, человек в течение трудоспособной жизни 
вносящий свой вклад в общественное достояние, имеет право на по-
лучение различных социальных благ как непосредственно в этот пе-
риод, так и после него (при снижении уровня трудоспособности) [3, 
с. 170]. Утверждать, что все действия государства, связанные с соци-
альной помощью гражданам, создают социальное иждивенчество, 
абсурдно. Данный феномен можно рассматривать всего лишь как 
один из результатов применения неграмотной политики по социаль-
ной поддержке населения. Поэтому необходимость социальной под-
держки граждан государством выступает как крайне противоречи-
вая сущность социального строя: с одной стороны, это обязанность 
государственных структур, с другой — созидание массового ижди-
венчества в обществе.

Следует отметить, что наряду с активной критикой самого фак-
та социального иждивенчества как негативного последствия поли-
тики всеобщего благосостояния в последнее время авторы не столь-
ко критикуют, сколько защищают, стараются оправдать иждивенцев. 
Исследователи отмечают, что слово «иждивенец» не вполне коррект-
но, употребление именно этого слова формирует негативное отноше-
ние общества к классу зависимых от государственной поддержки лю-
дей. Эти люди находятся в ловушке политических программ и ценно-
стей, которые государство постулирует. Система в значительной сте-
пени подавляет людей, третирует их. Это не всегда вызывает протест 
и борьбу, т. е. желание вырваться из состояния зависимости, но даже 
напротив — усугубляет зависимость [2, с. 125].

Таким образом, зависимость — не столько моральная проблема 
индивида, сколько социально-политическая проблема, проблема 
государства. Исследователи высказывают предположение, что ее 
нельзя решить, ограничиваясь только лишь предоставлением благ. 
Необходимо воспитание в обществе ценностей, которые бы спо-
собствовали стремлению людей к независимости. Нужно не столь-
ко помогать материально, сколько создавать условия, чтобы насе-
ление могло зарабатывать самостоятельно. Люди должны чувство-
вать, что они нужны, что они могут принести пользу, могут быть 
комфортно встроены в систему и эффективно работать в ней, будь 
то возможность создания частного бизнеса, работа в государствен-
ных организациях и участие в государственных проектах, волон-
терство и т. д. [4, с. 125].
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Е. П. Баранова (Барнаул)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА КАК ФОРМА 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ
Современное человечество переживает сложное время. В целом 

ряде государств происходят революции, гражданские войны, бунты, 
восстания, массовые беспорядки. Социальные протесты характерны 
и для современной России — многотысячные митинги, произошед-
шие в крупных городах РФ в конце 2011 г. под лозунгом «За честные 
выборы!», — тому подтверждение.

Одним из основных активных субъектов социальных протестов яв-
ляется молодежь. Участие в акциях протеста стали принимать и под-
ростки. Протестное поведение подростков в социологии мало изуче-
но, об этом говорит отсутствие серьезных, фундаментальных тру-
дов, не говоря уже о формах профилактики подросткового протеста.

Основную методологическую платформу составляют исследова-
ния в области социальной напряженности и протестного поведе-
ния населения в целом. В постсоветской России проблематика про-
тестного поведения населения стала предметом многих социологи-
ческих, политологических, социально-психологических, юридиче-
ски-правовых, а с недавних пор — и конфликтологических исследо-
ваний. Свою лепту в изучение этой проблематики внесли практиче-
ски все авторитетные социологи современной России, как эмпири-
ки, так и теоретики. Особо значимые идеи высказаны З. Т. Голенко-
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вой, А. В. Дмитриевым, А. К. Зайцевым, А.Г. и Е. А. Здравомысловыми, 
И. М. Козиной, В. В. Нагайцевым и другими исследователями, боль-
шая часть которых активно использует концепции зарубежных ис-
следователей социального протеста (Дж. Бертона, Г. Зиммеля, Э. Гид-
денса, Л. Козера, Р. и др.) [1].

Социологи Алтайского госуниверситета в течение двадцати по-
следних лет проводят мониторинг социальной напряженности в крае 
(научным руководительем являлся Ю. Е. Растов) [2].

Что касается исследования протестного поведения подростков, 
то такой термин не встречается в исследованиях. В основном в обихо-
де понятие «девиантное поведение». Эта проблема поднималась в ос-
новном в педагогических и психологических науках. В западных пе-
дагогических исследованиях профилактики девиантного поведения 
особое значение имеет теория демократизации образования и вос-
питания, нашедшая отражение в педагогических воззрениях А. Дис-
тервега, П. Натропа, Г. Кершенштейнера, В. Лайема, Дж. Дьюи.

Интересен подход таких ученых, как Г. Рот, И. Дерболов, Е. Финк, 
которые поставили вопрос о необходимости построения процесса 
воспитания с позиции сознательного усвоения подростком таких фе-
номенов человеческого существования, как зрелость, любовь, жизнь, 
смерть, работа, игра и т. п. Особую роль в исследовании негативных 
явлений внесли социологи Г. Тард и Э. Дюркгейм, А. Кетле, А. Коэн, 
Г. Зиммель, П. Сорокин. Их концепции легли в основу специальной 
социологической теории — социологии девиантного поведения и со-
циального контроля [3].

Активное внимание к вопросам профилактики девиантного по-
ведения было направлено в XIX столетии в педагогических теори-
ях В. Г. Белинского, А. И. Герцена, В. Н. Шелгунова, П. Ф. Лесгафта, 
П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова и др.

Определенный интерес для нашего исследования имели работы 
ученых, изучающих проблемы организации досуга и социально-куль-
турной деятельности. Среди них: Е. И. Григорьева, М. И. Долженко-
ва, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, B. C. Садовская, В. В. Туев, и др. 
[4]. Таким образом, можно говорить о том, что в совокупности про-
тестное поведение подростков и организацию досуга как формы про-
филактики протестного поведения подробным образом не изучали.

Существуют определенные особенности этого возраста. Подрост-
ковый период — это стадия развития личности, которая обычно на-
чинается с 11–12 и продолжается до 16–17 лет — периода, когда че-
ловек входит во «взрослую жизнь». Этот возраст представляет собой 
период взросления, характеризующийся интенсивными психологи-
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ческими и физическими изменениями, бурной физиологической пе-
рестройкой организма.

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, 
формируются планы на будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экс-
периментирование в разных социальных ролях. «Значительную роль 
в установлении контакта играет самопрезентация» [5 с. 103]. Подро-
сток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. 
Изменяются требования и ожидания, предъявляемые к нему другими 
людьми. Он вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться 
к новым условиям и ситуациям, но не всегда это происходит успешно. 
Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, 
нестабильность, неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 
В определенных случаях проявляются такие признаки как депрессия, 
неусидчивость и плохая концентрация внимания, раздражительность. 
У подростка могут появиться тревога, агрессия и проблемное поведе-
ние [6]. Это выражается в конфликтных отношениях со взрослыми.

Именно в «переломный» период становления личности важно 
указать ему правильный путь и сформировать активную жизнен-
ную и гражданскую позицию. Важно предпринять меры для пред-
отвращения возможных неконструктивных проявлений протестно-
го поведения [7].

Организация досуга — это оптимальный выход для подростка 
из этого сложного для него периода. Находясь в коллективе, кото-
рый он выбрал сам, он будет реализовывать большинство потребно-
стей. Поэтому проблема организации досуга подростков как формы 
профилактики протестного поведения актуальна для современного 
российского общества.

В этом, на наш взгляд, состоит научная ценность и актуальность 
проведения исследования организации досуга как формы профилак-
тики протестного поведения подростков.

В данном исследовании мы определили для себя цель: выявление 
способов организации досуга подростков Барнаула как формы про-
филактики протестного поведения.

Сейчас организация досуга в Барнауле не обеспечивает профи-
лактику протестного поведения подростков. Сами дома творчества, 
спортивные секции сталкиваются с множеством проблем, что суще-
ственно затрудняет их деятельность и не дает возможность еще боль-
шему количеству подростков приобщаться к культурной, обществен-
ной и спортивной жизни города.

Для реализации цели выдвинуты следующие предположения. 
Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях явля-
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ются наиболее распространенными способами организации досу-
га подростков Барнаула. Мотивация подростков в занятии в секци-
ях, кружках и другого не зависит от желания родителей и педаго-
гов. Основным мотивом для посещения творческих объединений, 
секций, кружков у подростков является желание самореализации. 
Чем выше занятость подростков в организациях дополнительного 
образования, тем меньше вероятность их протестного поведения. 
У подростков Барнаула, занимающихся в досуговых объединениях, 
не возникает проблем в общении со сверстниками. Подростки, за-
нимающиеся в досуговых объединениях, имеют высокие показате-
ли успеваемости в школе. Существующих форм организации досу-
говой деятельности в Барнауле недостаточно для самореализации 
подростков. Для эффективной профилактики протестного поведе-
ния подростков необходимо внедрение новых форм и способов ор-
ганизации досуговой деятельности.
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НОВЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ В ОЦЕНКАХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(на примере Баевского района Алтайского края)

Сфера образования в последние годы стала полем самого настоя-
щего сражения между сторонниками его реформирования и их про-
тивниками. Противники — профессионалы, родители, обществен-
ность; сторонники — главным образом чиновники и обслуживаю-
щие их интересы «исследовательские структуры» — продавливают 
«реформу» несмотря на широкие протесты.

Реформирование происходило постоянно с конца 50-х гг. XX в., 
а интерес к социологическому анализу проблем образования возрос 
уже в 60–70-е гг. в связи с активизацией процесса реформирования 
школы. в 80-е гг. повсеместно изучались социально профессиональ-
ные ориентации молодежи, студенчества, влияние высшей школы 
на развитие социальной структуры общества [1].

Вступающий в силу новый общеобразовательный государствен-
ный стандарт 2013 г. вызвал широкое обсуждение в обществе и прес-
се. С этого года начинается масштабная реформа старшей школы, 
в рамках которой будет уменьшено количество образовательных 
предметов в пользу нравственного воспитания детей. Горячие споры 
возникли вокруг внесения изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании», а также проекта Федеральных стандартов среднего (пол-
ного) общего образования.

Государственные школы получат законное право на проведение 
платных уроков. Власти будут оплачивать только небольшое количе-
ство предметов, которые входят в госзаказ. За такие предметы, как 
рисование, музыка, информатика, физика, химия, биология и дру-
гие родителям придется заплатить. По предварительным данным, 
стоимость обучения в месяц составит порядка 6–7 тыс. руб. Это 54–
70 тыс. руб. в год и около 630 тысяч за все 11 лет обучения. Таким об-
разом, можно сказать, что данная реформа образования окончатель-
но положила конец бесплатному среднему образованию. При этом 
следует учесть, что детям нужно еще оплатить спортивные и развле-
кательные секции, снабдить учебниками, купить школьную форму 
и многое другое. В итоге получается, что в среднем родитель должен 
будет тратить на одного ребенка в месяц порядка 20–25 тыс. руб. 
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А о том, что сельские школы, которые еще не «добила» оптимизация, 
добьет новый закон, и вообще лучше не говорить. Ведь на селе шко-
ла, которая вдобавок переведена на подушевое финансирование, при-
быльной, самоокупаемой быть просто не сможет [2].

Школа превращается в учреждение, которое вынуждено зарабаты-
вать на своих учащихся. От изучения некоторых предметов предпола-
гается отказаться «в пользу воспитания патриотизма». По мнению за-
конодателей, благодаря урокам патриотизма в школах молодежь пере-
станет устраивать несанкционированные акции с погромами, подобно 
акции на Манежной площади 11 декабря. «Последние годы в школе мы 
давали только знания, но не воспитывали. Результатом этого стало по-
боище на Манежной площади», — сообщил автор проекта, гендирек-
тор издательства «Просвещение» Александр Кондаков [3].

Теперь законодатели решили сделать крутой поворот. Главной це-
лью старших классов станет воспитание нравственного и ответствен-
ного патриота. В результате нововведений никакого увеличения на-
грузки на школьников не будет — произойдет лишь ее перераспре-
деление. В старших классах школьники будут сами выбирать, какие 
предметы и в каком объеме им изучать. Обязательными реформа об-
разования оставляет только три дисциплины: ОБЖ, «Россия в мире» 
и физкультура. Еще шесть можно будет выбирать из таких предметов, 
как математика, информатика, русский язык и литература, иностран-
ный язык, родной язык и литература, общественные и естественные 
науки, искусство. Уменьшение числа учебных часов по таким пред-
метам, как математика и физика, не просто сужает и обедняет кар-
тину мира учащегося, но непосредственно ведет к дерационализа-
ции сознания. Если учитывать катастрофическое состояние языко-
вой и культурной среды в российской системе образования, нужно бы 
вдвое увеличить количество часов на его изучение, но никак не ина-
че. Необходимо остановить снижение уровня образования, вернуть 
профилирующим дисциплинам ведущее место и соответственное их 
значению количество отводимых часов.

Следует отметить, что при принятии этого решения мнения гра-
ждан Российской Федерации не учитывалось, их просто поставили 
перед фактом, что со следующего года им придется оплачивать об-
учение своих детей. Портал «Завуч.инфо» объявил о намерении про-
вести Всероссийское родительское собрание «Гражданская инициа-
тива по обсуждению проблем в российском образовании», во время 
которого родителям расскажут о всех новшествах, планируемых Ми-
нистерством образования и науки России, но, к сожалению, данное 
обещание не было исполнено.
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Классическое образование или упор на высокие технологии? Еди-
нообразие ради национального сплочения — или царство цветущей 
сложности? Бесплатное образование хорошего уровня — или родите-
лям придется платить почти за все, кроме физкультуры и ОБЖ? Обо 
всем этом в российском обществе нет не только консенсуса, но и яс-
ности: даже эксперты при высказываниях «на публику» предпочита-
ют говорить длинными малозначащими фразами.

В этом, на наш взгляд, состоит научная ценность и актуальность 
проведения исследования, цель которого выявить готовность участ-
ников образовательного процесса к внедрению нового образователь-
ного государственного стандарта [1].
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Е. В. Вольшмидт (Барнаул)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ
Миграционные процессы обрели со второй половины ХХ столетия 

поистине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, 
социальные слои и группы общества, различные сферы обществен-
ной жизнедеятельности. Миграция стала одним из главных факто-
ров социального преобразования и развития во всех регионах мира. 
Ее непосредственное влияние сказывается на состоянии народного 
хозяйства, на социальных отношениях, культуре, национальной по-
литике и международных отношениях. Миграция неизбежно ведет 
к культурно-этническому разнообразию населения внутри отдельных 
государств и размыванию традиционных границ [1].

Миграционные процессы в современном российском обществе 
концентрируют особенности социально-экономического развития 
страны и ее регионов. В общей структуре массовых передвижений, 
вызванных экономическими, социальными, международными про-
тиворечиями переходного периода, проблемы социально-экономи-
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ческой адаптации мигрантов относятся к ключевым вопросам ста-
билизации общества. Чем выше уровень адаптации мигрантов к но-
вым условиям жизни, тем значительнее экономическая и интеллек-
туальная отдача человеческих ресурсов для развития регионов, и на-
оборот, усиление конфликтогенного потенциала миграционных по-
токов на территориях въезда снижает уровень адаптации вынужден-
ных мигрантов, деструктурирует региональный рынок труда и усили-
вает социальную напряженность. Социально-экономическая адапта-
ция мигрантов оказывается во многом перспективным объектом ис-
следования современной социологической теории. Будучи по своему 
содержанию и функциям общественной наукой, социология включа-
ет в предметную область анализа все сферы жизни общества на ши-
рокой междисциплинарной основе. Вместе с тем в центре внимания 
человека и его деятельности, социология в системном и органичном 
единстве рассматривает объективные и субъективные стороны чело-
веческой деятельности. Именно такой подход способствует более пол-
ному и глубокому раскрытию закономерностей и механизмов мигра-
ционных процессов в обществе, предельно сближая предметные поля 
философии, психологии, культурологии и социологии.

Актуальность изучения проблем социально-экономической адап-
тации мигрантов в сельской местности обусловлена тем, что село 
представляет собой для некоторой части населения, место сезонного 
трудоустройства преимущественно в аграрной сфере. Для большин-
ства людей, не имеющих возможности постоянно проживать в горо-
де, села являются некими «спальнями». Еще одним важным аспек-
том актуальности темы является то, что сельский социум отличается 
очень тесными отношениями между ее членами, что позволяет наи-
более полно и подробно изучить адаптации мигрантов, а также ис-
пользовать полученные результаты для совершенствования рынков 
труда и миграционной политики в селе.

В эволюции теоретических представлений о содержании мигра-
ционных процессов научная значимость проблемы адаптации ми-
грантов приобрела актуальность в начале XX в., когда впервые к ис-
следованию миграционных процессов был применен социологиче-
ский подход. Р. Парк, рассматривая составные элементы человеческо-
го общества, выделил факторы-признаки человеческого общества: 
население, артефакты (технологическая культура), обычаи и веро-
вания (нематериальная культура), составляющие социальный ком-
плекс. К ним он добавляет четвертый фактор — природные ресурсы 
среды обитания. «Взаимодействие этих факторов поддерживает од-
новременно и биотический баланс и социальное равновесие всегда 
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и везде, где они существуют». По мнению Р. Парка, человек и среда 
его обитания образуют основу миграционных перемещений. Свой-
ства адаптации человека к социальной среде выявляются в борьбе 
за выживание в природной среде и в конкуренции между людьми. 
Социальная адаптация, по его мнению, выступает одним из средств 
разрешения противоречий между стремлением человека к индиви-
дуализму и необходимостью достижения согласия с другими. Наруше-
ние равновесия приводит к миграционным перемещениям. Функцио-
нально социальная адаптация является сложной формой коллектив-
ного поведения, которая способствует возникновению новых форм 
конкуренции и новых форм общественной жизни. В теории социо-
логии Р. Парк был одним из первых, кто обратил внимание на связь 
адаптации и миграционных процессов.

Раскрытие процесса социальной адаптации через усвоение лич-
ностью социального опыта отражено в работе «Польский крестья-
нин в Европе и в Америке» (1918–1920), опубликованной Уильямом 
Айзеком Томасом и Флорианом Витольдом Знанецким. Авторы рас-
сматривают адаптацию через взаимодействие социальных ценностей 
(как характеристики общества) и социальной установки (как харак-
теристики личности). В этой работе на основе строгого качественно-
го и количественного анализа личных документов (писем, дневни-
ков, автобиографий поляков, как переехавших в США, так и остав-
шихся в Польше) были изучены процессы миграции и социальной 
адаптации эмигрантов к новой среде, социальной ситуации. У. То-
мас сформулировал концепцию социальной ситуации, которую он 
делил на три важнейшие составляющие: 1) объективные условия, за-
ложенные в существующих социальных теориях и ценностях; 2) уста-
новки индивида и социальной группы; 3) формулирование существа 
ситуации действующим индивидом [2, c. 112]. У. Томас и Ф. Знанец-
кий детально исследовали систему социальных установок и показа-
ли в своем труде, что конфликты и социальная дезинтеграция возни-
кают в случаях, когда индивидуальные определения ситуации лично-
стью не совпадают с групповыми ценностями. Будучи представите-
лем психологического направления в социологии, У. Томас выделял 
четыре группы побудительных желаний человека, играющих веду-
щую роль в определении потребности к миграциям: необходимость 
нового опыта, обеспечение безопасности, стабильности своего обра-
за жизни, потребность в признании себя со стороны окружения и жа-
жда господства над своим окружением. Индивидуальную конфигура-
цию этих желаний он связывал с врожденными особенностями чело-
века, прежде всего с его темпераментом.
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На сегодняшний день не существует единой теории адаптации, 
хотя отдельные элементы ее разрабатывались как зарубежными, так 
и отечественными исследователями. В социологии понятие «адапта-
ция» трактовалось по-разному в зависимости от методологического 
подхода. Практически в русле каждой социологической парадигмы 
имелось свое представление об этом явлении и его роли в обществе. 
В то же время необходимо отметить появление таких фундаменталь-
ных работ по теории социальной адаптации, как «Социология адапта-
ции» Л. В. Корель. Она, согласно М. Веберу, который определял такие 
виды социального действия: целерациональное, ценностно-рацио-
нальное, аффективное, традиционное, представляет соответствую-
щие виды адаптаций: 1) целерациональные; 2) ценностно-ориенти-
рованные; 3) аффективные; 4) традиционные. Целерациональные 
адаптации, по мнению Л. В. Корель, должны включать в себя в каче-
стве обязательных элементов:

а) рационально направленные и регулируемые адаптивные цели;
б) ожидание определенного поведения «внешнего мира» при ис-

пользовании этого ожидания «как условия» или «как средства» 
достижения цели [3, с. 535].

Ценностно-рациональные адаптации имеют ограничение для 
достижения адаптивного успеха-ценности и нормы, которые все-
гда ограничивают арсенал допустимых средств и способов достиже-
ния адаптивной цели, а кроме того, способны корректировать и саму 
адаптивную цель. Аффективные адаптации осуществляются под дей-
ствием разного рода аффектов и чувств. Аффективность может ка-
саться формирования самой адаптивной цели, а также проявляться 
при выборе средств адаптации.

Традиционные адаптации объединяют такие, в которых адаптив-
ный процесс происходит традиционно, «через привычку».

Кроме видов адаптации, Л. В. Корель предприняла попытку создать 
интегральную теорию социальной адаптации; исследования по из-
учению взаимосвязи самоидентификации и адаптации личности, из-
менению ценностных ориентации в процессе адаптации.

Во всем многообразии концепций адаптивной деятельности в со-
циологии можно выделить два контекста — «нормативный» и «ин-
терпретативный». В рамках структурно-функциональной парадигмы 
в социологии преобладает нормативный контекст. Суть его состоит 
в том, что процесс адаптации описывается как процесс установле-
ния соответствия между характеристиками индивида (или группы) 
и «объективными» нормами среды, в которую они попадают, причем 
нормы среды представляются в виде относительно постоянной вели-
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чины, и они же являются мерилом оценки успешности / неуспешности 
адаптации. При таком понимании личность — всего лишь пассивный 
объект адаптирующего воздействия социальной среды.

Основы интерпретативного анализа процесса адаптации заложены 
в «понимающей социологии» М. Вебера и «философии жизни» В. Диль-
тея, развиты далее в «символическом интеракционизме» Дж. Г. Мида 
и Г. Блумера и обретают законченный вид в трудах таких социологов 
и философов феноменологической и герменевтической ориентации, 
как Э. Гуссерль и Г. Г. Гадамер, И. Гофман и А. Шюц, П. Бергер и Т. Лук-
ман, Л. Витгенштейн и П. Рикер. В интерпретативном контексте субъ-
ект адаптации (адаптант) прежде всего фиксирует собственную иден-
тичность, т. е. ту определенность, ради которой собственно и предпри-
нимается включение в новую среду. Далее в соответствии с внутрен-
ними диспозициями происходит интерпретация этой новой среды и, 
наконец, на основе этой интерпретации вырабатываются стратегии 
или сценарии адаптации к новой среде, позволяющие поддерживать 
идентичность, т. е. тождественность самому себе.

С научной точки зрения понятие «адаптация» традиционно явля-
ется одним из основных компонентов категориальной системы со-
временной социологической науки [4, c. 160]. Специалисты, разра-
батывающие теоретико-методологические и прикладные аспекты 
адаптационных процессов, отмечают многозначность проблемы со-
циально-экономической адаптации, важность выбора действий са-
мого индивида и его связь с социальной практикой. Ведущим аспек-
том исследования социально-экономической адаптации, позволяю-
щим комплексно подойти к ее изучению, является социологический. 
В современной социологии «социальная адаптация» рассматрива-
ется как процесс и результат активного приспособления индивида 
к условиям новой социальной среды. Чем меньше выражено в инди-
виде личностное начало, тем более социальная адаптация носит ха-
рактер приспособления к условиям социальной среды и разворачи-
вается как гибко организованная в новых условиях поисковая актив-
ность, выход индивида за пределы готовой конечной формы. В социо-
логическом анализе социальной адаптации особенно выделяются ра-
боты по теории и практике профессиональной адаптации мигрантов 
к российскому рынку труда.

Проблемы адаптации населения исследовались в различных стра-
нах, по этим проблемам имеется большой объем накопленных знаний. 
Социально-экономическая адаптация характеризуется способностью 
индивидов, различных социально-экономических слоев и групп на-
селения рационально и эффективно использовать имеющиеся про-
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фессионально-квалификационные ресурсы, личностный потенциал 
для встраивания в сложившуюся хозяйственную ситуацию с целью 
реализации своих потребностей и интересов.

Социально-экономическая адаптации характеризуется как дея-
тельность, направленная на решение проблемы обеспеченности ма-
териальными средствами, создание условий для поддержания или 
повышения приемлемого уровня жизни, а также механизмы реше-
ния этих проблем. Адаптационный потенциал мигрантов в данном 
случае определяется целым рядом объективных и субъективных 
факторов. В качестве таковых рассматриваются уровень образова-
ния, социальный и профессионально-квалификационный статусы, 
уровень материальной обеспеченности и др. Быстрый успех дол-
жен был прийти к наиболее трудоспособным, деятельным и просве-
щенным мигрантам. Однако изучая реальную ситуацию, исследо-
ватели приходят к выводу о том, что высокий уровень образования 
и квалификации не ведет автоматически к более успешной адапта-
ции. Напротив, как показывают исследования, стратегия адапта-
ции, основанная на реализации профессионально-квалификаци-
онного потенциала, в большом числе случаев не оправдывала себя. 
Напротив, успех приходил к тем, кто «с нуля» начинал действовать 
в эффективных, с точки зрения сиюминутной конъюнктуры, сфе-
рах науки [5, с. 300].

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой тео-
рии адаптации, хотя отдельные элементы ее разрабатывались как за-
рубежными, так и отечественными исследователями. Под социаль-
но-экономической адаптацией понимается способность индивидов, 
различных социально-экономических слоев и групп населения ра-
ционально и эффективно использовать имеющиеся профессиональ-
но-квалификационные ресурсы, личностный потенциал для встраи-
вания в сложившуюся хозяйственную ситуацию с целью реализации 
своих потребностей и интересов.
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К. С. Панченко (Барнаул)

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БАРНАУЛА

В условиях современной рыночной экономики большая надежда 
возлагается на малый бизнес. Сегодня мировая экономика пережи-
вает так называемый бум малого предпринимательства. Особенно-
стью малого бизнеса можно назвать то, что он является доступной 
сферой деятельности для широкого круга людей. Эта сфера не пред-
полагает крупных финансовых вложений и не требует больших ма-
териальных и трудовых ресурсов.

Малое предпринимательство — это многогранное социально-
экономическое явление, затрагивающее большинство сторон эко-
номической жизни страны и помогающее решению многих его про-
блем. Малые предприятия обеспечивают национальное использова-
ние и материальных ресурсов, в том числе и широкое применение 
местных источников сырья и отходов крупного производства. Надо 
упомянуть и включение в производство финансовых ресурсов части 
населения путем перевода их из состояния накопления в состояние 
инвестиций.

Таким образом, малое предпринимательство выступает как неотъ-
емлемый, объективно необходимый, выполняющий важные функ-
ции сектор рыночной экономики. Однако оно не лишено недостат-
ков и требует поддержки со стороны государственных структур.

В Российской Федерации неоднократно принимались законы, ко-
торые были направлены на поддержание малого бизнеса. Законо-
творческая деятельность в этой сфере экономики направлена на со-
здание благоприятного климата для активизации предприниматель-
ской деятельности в стране, предоставление равных условий всем хо-
зяйствующим субъектам для входа на рынок, устранение администра-
тивных барьеров, регламентацию контролирующих функций государ-
ства, усиление государственной поддержки предпринимательства.

Нормативное правовое обеспечение государственной поддержки 
малого предпринимательства в Российской Федерации обеспечива-
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ется правовыми актами, включая Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации.

Правовой основой оказания мер государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации является Федеральный закон «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ. В соответствии со статьей 3 указанного Федерального за-
кона под поддержкой субъектов малого и среднего предприниматель-
ства понимается деятельность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и функцио-
нирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Эта деятельность направленна на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных федеральными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, регио-
нальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства и муниципальными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства [1]. Но встает вопрос: 
насколько бизнес имеет реальную поддержку и насколько она акти-
визирует малый бизнес?

Лучше всего оценить развитие малого бизнеса способны предпри-
ниматели. Они могут дать оценку реальной поддержки малого биз-
неса государством. Но иногда данную поддержку предприниматели 
не чувствуют, потому что не знают о законах и не обращаются за под-
держкой в соответствующие органы.

В проведенном исследовании участвовали 20 респондентов, 
из них 12 женщин и 8 мужчин, 70 % из которых состоят в браке и 30 % 
не замужем или холосты. Также 70 % опрошенных предпринимате-
лей имеют высшее образование, а 30 % — средне специальное. Мы 
убедились, что 90 % предпринимателей в курсе о вступлении в силу 
Федерального закона о развитии предпринимательства. 80 % респон-
дентов знают о вступлении в силу Регионального закона о поддерж-
ке малого бизнеса. При этом на оценку поддержки малого и среднего 
бизнеса мы делаем скидку, потому что не все предприниматели зна-
ют о данной возможности. Из проведенного исследования следует, 
что 80 % предпринимателей знают о данной возможности, но лишь 
30 % из опрошенных респондентов применяли возможность государ-
ственной поддержки на практике.
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В Алтайском крае делается многое для успешного развития мало-
го бизнеса, в первую очередь это открытие бизнес-инкубатора. Его 
цель — формирование предпринимательской среды, обеспечение 
условий для создания и развития малых предприятий в приоритет-
ных для Алтайского бизнес-инкубатора направлениях деятельности. 
В крае проводятся различные семинары с полезной информацией 
для предпринимателей, но 90 % опрошенных не имеют доступа к та-
кой информации, потому что не состоят в Союзе предпринимателей 
и не знают о такой возможности.

С точки зрения сегодняшних предпринимателей, край взял пра-
вильное направление на развития бизнеса, но государством не ре-
шены все трудности, связанные с этой сферой. Главной трудностью 
бизнеса можно считать финансовую проблему и проблему капитали-
зации сбережений индивидуальной ликвидности, так считает 55 % 
опрошенных. Существенными проблемами можно назвать матери-
ально-техническое обеспечение и кредитную необеспеченность на-
селения. Эти причины препятствуют успешному развитию бизнеса 
в крае.

Есть еще одна важная проблема в развитии малого бизнеса, ко-
торая должна решаться несмотря на все сложности его современно-
го существования. Это проблема формирования социальной ответ-
ственности бизнеса. Помощь государства и программы развития биз-
неса — это только одна сторона. Но есть еще и другая — это форми-
рование положительного отношения населения к бизнесу. А это воз-
можно только при социальной ответственности бизнеса. О. Л. Сытых 
указывает на ряд негативных последствий, которые возникают при 
отсутствии этой ответственности. Это и «создание напряженности, 
и формирование отрицательного отношения к бизнесу со стороны 
общества, особенно, если на все призывы правительства «бизнес от-
вечает молчанием» [2, с. 156].
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К. А. Бандурина (Барнаул)

РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА  
(на примере социологического исследования 

в Барнауле)
В течение десятилетий в СССР доминировала государственная соб-

ственность, а потому — система тотального государственного управ-
ления и контроля за производством и потреблением. Однако с воз-
никновением новых экономических отношений, связанных с вве-
дением института частной собственности и развитием предприни-
мательства, появляется много новых проблем, имеющих этический 
и правовой характер, связанных с производством товаров и оказани-
ем услуг. Для новых экономических отношений характерна и новая 
деловая этика с ее новыми ценностями. И, как справедливо отмеча-
ет О. Л. Сытых, «… всегда возникает вопрос о приоритетности этих 
норм, их согласования с существующими в обществе ценностями» [1, 
c. 356]. И для бизнеса, как известно, главной ценностью является — 
получение прибыли, а качество товаров и услуг отходит на второй 
план. С возникновением в России рыночной экономики, появлени-
ем частных компаний незащищенность потребителя увеличивается. 
Большая часть товаров и услуг производится на частных предприя-
тиях. Товары низкого качества заполоняют рынок. По проведенно-
му исследованию, в котором участвовали 80 жителей Барнаула, 28 % 
опрошенных не удовлетворены, 68 % в целом удовлетворены, но счи-
тают, что могло быть и лучше, и только 4 % устраивает качество то-
варов и услуг, представленных на рынке Барнаула. На вопрос, прихо-
дилось ли вам приобретать некачественные товары или услуги, 70 % 
отвечают: «Редко но приходилось», а 30 % сталкиваются с этим явле-
нием постоянно. 90 % опрошенных приходилось возвращать товар 
продавцу. Таким образом, можно говорить о том, что качество това-
ров и услуг в Барнауле находится на низком уровне. Наиболее про-
блемными сферами являются: купля-продажа любых товаров, услу-
ги ЖКХ, услуги связи и медицинские услуги.

Когда права потребителей нарушаются, большинство из них 
(60 %) обращаются в фирму или магазин, 5 % — к руководителям дан-
ной компании, 5 % — в общественные организации по защите прав 
потребителей и 30 % никуда не обращаются, так как не видят в этом 
смысла и не хотят тратить время. Данные цифры говорят о высокой 
активности потребителей, которые готовы отстаивать свои права.
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Основные проблемы потребителей в том, что они в большинстве 
случаев не знают законов. Только 8 % опрошенных хорошо знают за-
кон о защите прав потребителей, 60 % знают некоторые положения, 
32 % вообще не знают.

Российское законодательство о защите прав потребителей включа-
ет в себя нормативные акты, законы и постановления Правительства 
РФ, которые регулируют потребительские правоотношения и охва-
тывают все отрасли права. Основным и наиболее важным докумен-
том, закрепляющим основные права граждан и устанавливающим 
гарантии осуществления этих прав, является Конституция Россий-
ской Федерации, но основную работу по урегулированию отношений 
с участием потребителей осуществляет Гражданский кодекс РФ. За-
конодательство о защите прав потребителей состоит из Законов РФ 
«О стандартизации продукции и услуг», «О защите прав потребите-
лей», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об обще-
ственных объединениях», «О сертификации», «О естественных моно-
полиях» и других нормативных актов.

Закон «О защите прав потребителей», принятый 7 февраля 1992 г., 
определяет следующие основные права потребителей: на просвеще-
ние в области защиты прав потребителей; на качество товара (работы, 
услуги); безопасность товара (работы, услуги); информацию об из-
готовителе (исполнителе, продавце), товаре (работе, услуге); право 
на личную, общественную, государственную и судебную защиту и др. 
[2]. Чтобы повысить качество товаров и услуг, нужно повышать пра-
вовую грамотность населения так как его будет тяжелее обмануть.

По мнению населения, для производителя (продавца) качество 
производимой услуги или товара важно, но финансовые интересы 
имеют большее значение (80 % опрошенных).

Когда потребитель предъявляет претензию, 42 % разбираются 
на месте и удовлетворяют желание потребителя, 40 % разрешают-
ся в пользу потребителя, если обратиться в главный офис компании, 
и 18 % разрешается не в пользу потребителя.

Потребитель нуждается в государственной и общественной защи-
те, так как между продавцом (изготовителем, исполнителем), с одной 
стороны, и потребителем товаров — с другой, всегда существует не-
равенство, состоящее в том, что продавец функционирует на рынке, 
как правило, в достаточно узкой сфере и владеет знанием законов, 
правил, обычаев делового оборота, регулирующих эту сферу рынка 
профессионально. Потребитель же, в отличие от продавца, удовлетво-
ряет свои потребности в достаточно широкой сфере рынка, как пра-
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вило, не обладая специальными знаниями о товарах, работах, услу-
гах, правилах их приобретения.

Цивилизованный рынок отличается активным, влиятельным спро-
сом, который невозможно обеспечить, не просвещая и не защищая 
потребителя. Но, к сожалению, наше общество только стремится к та-
кому рынку и нужна большая и совместная работа государственных 
органов, общественных организаций и населения.
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ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГИИ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

В российском социуме наемные работники становятся самым мно-
гочисленным классом, составляя 95 % от общего числа занятых. Для 
сравнения, в Великобритании данный класс составляет 88 %, в Гер-
мании — 87 %, в Норвегии — 89 %, в Швейцарии — 84 % [1, с. 41–
42]. От качественных характеристик этого структурного компонен-
та во многом зависит, какой период потребуется России для перехо-
да к постиндустриальному обществу. В сфере труда особое значение 
приобретают такие понятия, как интерес к труду, общественное при-
знание, содержательность труда.

В этих условиях изучение процесса дифференциации наемных 
работников на основе их отношения к труду и его содержания при-
обретает особую актуальность. Необходимо найти ответ на вопрос: 
«Готова ли данная движущая сила российской экономики к осущест-
вляемому переходу, соответствует ли она новому этапу развития об-
щества?». Целью данной статьи является анализ структуры наемных 
работников на основе ценностно-мотивационного отношения к тру-
довой деятельности.

Можно выделить несколько подходов к определению дифферен-
циации наемных работников. А. Л. Темницкий выделяет инструмен-
тальный и терминальный подходы в социологии наемного труда [2, 
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с. 58]. Согласно инструментальному подходу труд играет вспомога-
тельную роль по отношению к ценностям заработка и потребитель-
ским благам. Выполняемая работа рассматривается в данном случае 
как средство удовлетворения потребностей, лежащих за пределами 
сферы труда, как самоценный смысл жизни, способ самореализации 
личности без «привязки» к уровню материального вознаграждения, 
труд — как цель в жизни людей. Индикаторами терминальности в от-
ношении к выполняемой работе является преобладание установок 
работников на содержательные стороны работы (интересную работу, 
ее общественную полезность) по отношению к установкам на зара-
боток. Как отмечает А. Л. Темницкий, «погоня за содержательностью, 
творческими элементами, возможностями самореализации в труде 
могут стать в современном обществе не менее действенными факто-
рами трудовой мобильности, чем более высокий заработок» [2, с. 59].

Интересной является концепция, предложенная в начале ре-
формирования российской экономики, С. А. Наумовой, основанная 
на идее побудительной силы труда: осознание его содержания, про-
цесса как самоценности или средства получения других благ. Социо-
лог выделяет 16 типов наемных работников: гармоничные, энтузиа-
сты, прагматики, гедонисты, деловые, ударники, снобы, романти-
ки, работяги, игроки, потребители, шабашники, сибариты, роботы 
[3, с. 62]. По итогам исследования в 1990-х гг. самыми многочислен-
ными среди наемных работников были типы «шабашников» (силь-
ные мотивы труда-средства и материального вознаграждения), «ро-
ботов» (сильные мотивы труда не развиты), «снобов» (значимы мо-
тивы процесса труда и материальное вознаграждение). «Гармонич-
ный» тип насчитывал только 6 % наемных работников.

Для того, чтобы понять, какая ситуация складывается среди на-
емных работников сейчас, мы провели собственное социологиче-
ское исследование (2012 г.). Были опрошены 1050 наемных работ-
ников пяти предприятий Ульяновской области — автомобилестрое-
ния, самолетостроения, приборостроения, строительного производ-
ства, легкой промышленности — с целью выявления их отношения 
к труду и рабочему процессу. В выборку опрошенных вошли разные 
категории наемных работников: рабочие, служащие, руководители 
среднего и высшего звеньев. Поскольку нас интересовали «постин-
дустриальные» характеристики труда, кроме отношения к заработ-
ной плате, обратили внимание на стремление к творческому харак-
теру труда, новизне в работе, разнообразию в трудовой деятельно-
сти, самостоятельность в принятии решений, а также удовлетворен-
ность содержательностью труда наемных работников.
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Самым популярным ответом на вопрос «Что для вас является са-
мым важным в работе?» стал ответ «хорошая заработная плата» 
(79 %). Самый высокий уровень здесь демонстрируют молодые на-
емные работники в возрасте 18–29 лет (87 %), а также респонденты 
с начальным профессиональным образованием (93 %). Следующими 
по значимости опрошенные назвали «признание результатов рабо-
ты» (39 %), «уважение сотрудников» (29 %). Одни из последних мест 
в иерархии предпочтений занимают «разнообразие деятельности» 
(22 %), «возможность самому принимать решения» (18 %), «творче-
ский характер труда» (17 %).

Показатели заметно снижаются у наемных работников с началь-
ным профессиональным образованием — 13, 6 и 8 % соответствен-
но, и заметно повышаются у представителей руководящих катего-
рий. Почти треть руководителей среднего звена указали на творче-
ский характер труда как важную составляющую профессиональной 
деятельности и разнообразие деятельности; 28 % нацелены на новиз-
ну. Стремление к новизне возрастает с уровнем образованности: 39 % 
среди респондентов с высшим образованием и только 20 % — с на-
чальным профессиональным; половина наемных работников с на-
чальным профессиональным образованием нацелена на привычное, 
среди работников с высшим образованием — только 16 %.

На вопрос о том, что значит для работника заработная плата, 38 % 
респондентов с начальным профессиональным образованием отве-
тили, что это «гарантированный способ удовлетворения личных по-
требностей»; работники со средним специальным образованием на-
звали заработок «платой за время и усилия, потраченные на выполне-
ние работы». Такое же мнение характерно для рабочих. Респонденты 
с высшим образованием и руководители низшего, среднего звеньев 
отметили, что заработок — это «оплата за результаты и вклад в дея-
тельность организации». Удовлетворенность содержанием труда на-
ходится на среднем уровне среди всех групп рабочих: 24 % ответи-
ли, что «полностью удовлетворены», еще 51 % — «скорее удовлетво-
рены». Неудовлетворенность высказали 21 % опрошенных. Данный 
показатель несколько выше у респондентов с начальным профессио-
нальным образованием (29 %). 

Исследование также выявило коренное изменение в структуре ти-
пов наемных работников в соответствии с классификацией С. А. На-
умовой. По сравнению с 1990-ми гг., самыми многочисленными ста-
ли пять типов: «прагматики» (19 % — все группы мотивов присутству-
ют, кроме мотива «труд как процесс»); «потребители» (18 %, важны 
только мотивы материального и морального вознаграждения); «ша-
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башники» (14 %; имеет значение только материальное вознагражде-
ние); «деловые» (13 %; значимы материальное вознаграждение и ре-
зультаты трудовой деятельности); «мастеровые» (11 %; есть все мо-
тивы, кроме морального вознаграждения).

Высокая занятость наемных работников России физическим тру-
дом приводит к тому, что характеристики данного типа наемных ра-
ботников являются доминирующими в общей картине существующе-
го класса. Распространение инженерных специальностей свидетель-
ствует о «заточенности» российского общества под индустриальное 
развитие. Труд воспринимается большинством наемных работников 
как результат, средство, но не как процесс.

Распространенный тип занятости и уровень образования — два 
показателя, наиболее ярко характеризующие уровень развития обще-
ства. В современной России сохраняется высокий процент наемных 
работников, занятых физическим трудом,— 56 % [4]. В Великобрита-
нии он составляет 32, в Германии — 36, в Норвегии — 29, в Швейца-
рии — 28 % [5, с. 22]. Работников нефизического труда в этих странах 
заметно больше: если в России этот процент составляет 46, то в Ве-
ликобритании — 63, в Германии — 59, в Норвегии — 64, в Швейца-
рии — 64. В России 36 % наемных работников не имеют никакой про-
фессиональной подготовки; в Великобритании и Германии — 16 %, 
в Швейцарии — 19 %. Это влечет за собой крайне медленный про-
цесс развития высокотехнологичных производств.

Вышеназванные явления позволяют сделать вывод, что характери-
стики класса наемных работников более соответствуют индустриаль-
ному типу общества, а ценностно-мотивационное отношение являет-
ся инструментальным. Необходимо отметить, что «готовность» работ-
ников к интеграции в постиндустриальное общество прямо пропор-
циональная занимаемой ими должности, а также уровню образова-
ния. Парадоксальным в данной ситуации является высокая удовлетво-
ренность содержанием труда, но здесь можно сделать два предположе-
ния: во-первых, работники не до конца понимают смысл этого поня-
тия, и трактуют его как характер и место работы вообще; во-вторых, 
в силу структуры их ценностей и мотивов они не задумываются о важ-
ности данного понятия. Чтобы более точно определить тенденции диф-
ференциации наемных работников на основе их ценностно-мотиваци-
онного отношения к труду, необходим ряд уточняющих исследований.
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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД В ОЦЕНКАХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Современная сфера профилактики подросткового суицида пред-
ставляет собой комплексную дисциплину, объектом изучения кото-
рой является суицидальное поведение во всем диапазоне его прояв-
лений: от антивитальных переживаний до акта самоубийства. Ком-
плексный подход подразумевает вовлечение в работу специалистов 
разного профиля: социологов, социальных работников, психологов, 
специалистов системы образования и др. [1–3].

Эффективность превенции в первую очередь зависит от полноты 
и своевременности выявления потенциальных суицидентов. Одна-
ко определение детей группы риска возможного суицида — задача 
сложная. Вопросы о том, кого следует считать потенциальным суи-
цидентом, с какого момента и при каких условиях подросток может 
быть включен в группу риска, не имеют однозначного решения [4]. 
В связи с этим актуализируется вопрос об уровне осведомленности 
специалистов системы профилактики, работающих в данной сфере, 
об их представлениях относительно причин, признаков и источников 
саморазрушающего поведения в подростковой среде.

Нами было проведено исследование, направленное на выявле-
ние представлений о суицидальной ситуации в подростковой среде, 
среди специалистов, работающих либо имеющих отношение к сфере 
профилактики подросткового суицида. В исследовании приняли уча-
стие 20 специалистов системы профилактики из Республики Алтай. 
Среди них 14 специалистов, работающих в сфере социального обслу-
живания (социальные педагоги, специалисты по социальной работе, 
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социальный работник); 3 — в образовательных учреждениях (заме-
ститель директора по воспитательной работе, куратор, педагог-пси-
холог); 2 — представители органов опеки и попечительства (юрист, 
специалист по социальной работе с семьей и детьми); один респон-
дент являлся специалистом поселковой администрации.

Анализ проводился по следующим критериям:
1) осведомленность о факторах риска и факторов защиты;
2) осведомленность относительно того, с какими детьми следует 

работать, кого следует отнести к группе риска;
3) осведомленность об источниках помощи подростку в кризис-

ном состоянии;
4) наличие опыта работы с данной проблемой.
1. Осведомленность о факторах риска и факторах защиты.
В данном случае респондентам было предложено выбрать из спис-

ка социально-психологических факторов риска суицидального пове-
дения подростков 5, на их взгляд, наиболее значимых.

Тройку факторов-лидеров, по мнению специалистов, составляют 
следующие: «несчастная любовь» (70 %), «нарушение детско-роди-
тельских отношений» — 60 %, «наличие трудной жизненной ситуа-
ции в семье ребенка» — 55 %. В 50 % случаев к негативным факто-
рам специалисты отнесли «пагубное влияние интернет-источников, 
СМИ», «суицид в окружении подростка»; отчужденность, нарушение 
коммуникативных связей с окружающими выбрали в 45 %. На фак-
тор «одиночество» пришлось 40 % выборов. Данное распределение 
в принципе совпадает с мнением экспертов и исследователей, кото-
рые к ведущим факторам риска суицидального поведения относят 
проблемы и конфликты в семье ребенка, взаимоотношения между 
полами и наличие личных проблем.

Наиболее эффективными антисуицидальными факторами (от-
крытый вопрос) респонденты назвали ресурсы ближайшего окруже-
ния (семья, родители, друзья, родственники): «поддержка со стороны 
родителей, друзей», «ресурсы семьи, ближайшего окружения». Также 
была названа смена привычной деятельности, обстановки: «по мере 
возможности сменить обстановку и дать задание по душе», «вовле-
чение в общественную жизнь».

2. Осведомленность относительно того, с какими детьми следу-
ет работать, кого следует отнести к группе риска.

Для анализа этого критерия респондентам был задан следующий 
вопрос: «Основную массу подростков, склонных к суициду, либо за-
думывающихся о суициде, по Вашему мнению, составляют…» 60 % 
специалистов к таким подросткам отнесли тех, кто страдает депрес-
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сивным расстройством, 25 % — несовершеннолетних с расстройством 
личности. Остальные варианты, предлагаемые в анкетном опросе, 
не были признаны в качестве значимых.

Кроме этого, мы попытались выяснить, проявлением чего в пред-
ставлениях специалистов системы профилактики является подрост-
ковый суицид. Большая часть опрошенных ответили, что подростко-
вый суицид — это прежде всего «крик о помощи» — 30 %, «проявле-
ние психического» — 25 % и «социального неблагополучия» — 20 %.

3. Осведомленность об источниках помощи подростку в кризисном 
состоянии. Формально специалисты разделились на две группы: пер-
вая из них считает ведущими специализированные, ведомственные 
источники помощи (телефон доверия, психологи школ, социальных 
служб, кризисные службы), другая — неформальные (семья, друзья, 
референтные лица). Таким образом, источником помощи подростку 
в кризисной ситуации большая часть специалистов считает службу те-
лефона доверия (6 респондентов), доверительные отношения с роди-
телями (4 респондента) и консультацию, помощь психолога, школьно-
го психолога (3 респондента). Некоторые специалисты отметили, что 
в кризисной ситуации важны и индивидуальные беседы с несовершен-
нолетним: «…уделить внимание и выслушать его, найти общие точ-
ки соприкосновения, установить негласный контроль за ребенком».

На заданный специалистам вопрос «А знают ли, по Вашему мне-
нию, несовершеннолетние о доступных им источниках помощи в кри-
зисной ситуации?» абсолютную уверенность высказала лишь пятая 
часть респондентов (20 %), что свидетельствует о недостаточном ко-
личестве информации в общественной среде, сложности в ее полу-
чении целевой группой — подростками.

4. Наличие опыта работы с данной проблемой.
Из 20 опрошенных респондентов в своей профессиональной прак-

тике сталкивались со случаями незавершенного суицида шестеро, 
двое — более двух раз. Опыт работы с завершенным случаем под-
росткового самоубийства имеют также 6 специалистов, дважды та-
кое наблюдалось в практике 4 специалистов.

Таким образом, со слов специалистов системы профилактики, 
можно предположить, что среднестатистическим подростком, кото-
рый задумывается о суициде, является тот, кто в какой-то мере имел 
неудачный опыт во взаимоотношении с человеком противополож-
ного пола, испытал «любовный конфликт», либо в чьей семье име-
ется ряд проблем: нарушение детско-родительских отношений, жи-
лищно-бытовые проблемы. В связи с этим несовершеннолетний на-
ходится в депрессивном состоянии или же имеет некоторые симпто-
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мы расстройства личности (в данном случае — заниженная само-
оценка). При этом попытка самоубийства — это лишь способ при-
влечь к себе внимание, своеобразный «крик о помощи». В подобной 
кризисной ситуации наиболее действенными источниками помощи 
являются телефон доверия и поддержка родных и близких. Но скорее 
всего, о таких официальных источниках помощи, как телефон дове-
рия, консультация школьного психолога, специалиста кризисного 
центра, такие подростки недостаточно осведомлены.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
Проблема обеспечения доступности получения высшего образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья является 
актуальной в настоящий момент. Значимость данной проблемы об-
условлена необходимостью создания условий для социальной адапта-
ции и интеграции инвалидов в общество, а также важностью реали-
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зации принципа непрерывности в системе образования. Кроме того, 
включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в систе-
му профессионального образования позволяет реализовать их пра-
во на получение образования и способствовать росту конкурентоспо-
собности этих лиц на рынке труда.

В условиях социально-экономических трансформаций в России 
углубляются процессы поляризации групп населения в социальной 
структуре общества по уровню доходов, а также по ориентациям 
на различные стратегии жизнеобеспечения, в том числе на выбор 
высшего образования как необходимого условия развития и соци-
альной мобильности граждан. Среди таких социальных групп особое 
место занимают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Интегрированный подход в обучении на современном этапе имеет 
важное значение при построении всего учебного процесса в РФ. В си-
стеме образования интеграция означает возможность минимально 
ограничивающей альтернативы (т. е. выбора) для лиц с особыми об-
разовательными потребностями: получение образования в специаль-
ном (коррекционном) образовательном учреждении или с равными 
возможностями в образовательном учреждении общего назначения 
(дошкольное образовательное учреждение, школа и пр.) [1, с. 79].

В России интеграционные процессы приобрели признаки устойчи-
вой тенденции в начале 1990-х гг. Это связано с начавшимися в стра-
не реформами политических институтов, с демократическими преоб-
разованиями в обществе. Прямое знакомство с зарубежными версия-
ми интеграции в 80-е гг. прошлого века позволило увидеть ряд вне-
шне притягательных черт такого подхода к образованию детей с пси-
хофизическими нарушениями. Интеграция привлекла прежде всего 
родителей проблемных детей. Именно родители инициировали пер-
вые опыты обучения своих детей в массовых детских садах и школах. 
Несмотря на некоторый благоприятный фон для зарождения инте-
грационных процессов в образовании, в целом очевидно, что в Рос-
сии интеграции предстоит стать полномасштабным явлением и об-
рести характер устойчивой тенденции в условиях, принципиально 
отличающихся от западноевропейских.

Европа вошла в интегративный период на этапе развития уже уста-
новившихся, юридически закрепленных норм демократии и экономи-
ческого подъема, Россия — в ситуации становления демократических 
норм, их первого законодательного оформления и глубокого эконо-
мического кризиса. Обсуждение проблем интегративного обучения 
ведется на Западе в рамках жестких законодательных положений, ре-
гулирующих процесс интеграции; в России же такого рода обсужде-
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ния не имеют под собой законодательной базы. На Западе существу-
ют многолетние и широко развитые традиции благотворительности, 
широкая сеть негосударственных специальных учреждений, финан-
совые льготы для филантропов. В России традиция благотворитель-
ности была прервана в 1917 г., а в настоящее время это еще слабое об-
щественное движение, не стимулируемое финансовым законодатель-
ством. В странах Запада, благодаря проводимой государством через 
СМИ политике, в общественном сознании укоренилась идея равенства 
человека с ограниченными возможностями с остальными членами со-
циума. В России, где для СМИ существовало негласное табу на пробле-
мы людей с инвалидностью, в общественном сознании надолго закре-
пилось отношение к таким людям как к маргиналам, и только сейчас 
намечается перелом в общественном сознании. Особенно важно, что 
на западе идеи образовательной интеграции возникают в контексте 
противостояния дискриминации по расовому, половому, националь-
ному, политическому, религиозному, этническому и другим признакам. 
В России же интеграция декларируется как необходимость гуманно-
го отношения к людям с инвалидностью в ситуации резкого ухудше-
ния жизни разных слоев и социальных групп населения, в обстановке 
перманентных национальных конфликтов [2, с. 176].

Анализ работ современных российских ученых и практиков, 
в частности, исследований академика Н. Н. Малофеева, позволяют 
говорить о двух возможных путях развития интеграции. Автор вы-
деляет революционный и эволюционный пути развития интеграции. 
Анализируя революционный путь интеграции, который представляет 
собой разрушение дифференцированной системы обучения как тра-
диционной формы специального образования и искусственное вне-
дрение западных моделей интегрированного обучения, автор пред-
упреждает, что этот путь ошибочный и опасный, поскольку предпо-
лагает совмещение различных временных стадий развития западной 
и российской систем образования. Этот путь копирует западные мо-
дели без учета российских условий. Эволюционный путь становления 
процессов интеграции оправдывает себя в большей степени, так как 
предполагает постепенное развитие интеграционных процессов вну-
три системы специального образования. Эволюционная интеграция 
является более прагматичной и действенной, но и к ней надо отно-
ситься очень осторожно и взвешенно [3, с. 8].

Реализация прав инвалидов на образование сопряжена с целым 
рядом проблем, связанных с реформированием системы образова-
ния и социальной политики в отношении к инвалидам. С приняти-
ем Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Россий-
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ской Федерации» в 1995 г. впервые целью государственной полити-
ки объявляется не помощь инвалиду, а обеспечение инвалидам рав-
ных с другими гражданами возможностей в реализации граждан-
ских, экономических, политических и других прав и свобод, преду-
смотренных Конституцией РФ. Реализуется целый ряд федеральных 
целевых программ, посредством которых несколько вузов получили 
целевое финансирование на укрепление материально-технической 
базы высшего образования инвалидов, это позволяет увеличить при-
ем инвалидов в вузы, расширить количество и вариативность образо-
вательных программ, в том числе гуманитарного профиля [4, с. 138].

Д. Л. Константиновский в своей работе отмечает, что постепенно 
растет число вузов, в которых реализуются целевые программы под-
готовки студентов-инвалидов. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации продолжается создание и оснаще-
ние этих и ряда других модельных центров среднего и высшего про-
фессионального образования, осуществляются другие меры по профес-
сиональной реабилитации инвалидов. Появились высшие учебные за-
ведения, которые по собственной инициативе и при грантовой под-
держке реализуют разные модели образования инвалидов. Несмотря 
на некоторые достижения в решении образовательных проблем инва-
лидов, получению ими качественного высшего образования до сих пор 
препятствуют множественные структурные ограничения, характерные 
для обществ со сложной стратификационной структурой. В частности, 
редкость интегрированных программ в средних школах и целый ком-
плекс других факторов сужают выбор в послешкольном и высшем об-
разовании для молодых людей с инвалидностью [5, с. 28].

Трудности перехода к интеграции связаны с финансово-экономи-
ческими проблемами в стране, несоответствием государственных 
стандартов высшего образования требованиям современной специ-
альной (коррекционной) школы и интегрированному обучению де-
тей с проблемами в развитии; отсутствием необходимой норматив-
но-правовой базы. Важной предпосылкой реализации интегрирован-
ного обучения в масштабах страны является благоприятная для него 
социально-психологическая атмосфера, одобрение со стороны ши-
рокой общественности. Причем особо важно отношение со стороны 
непосредственных участников образовательного процесса — препо-
давателей образовательных учреждений, учащихся и их родителей.

Исследования показали, что при решении вопроса об интеграции 
ребенка с отклонением в развитии в образовательную среду нормаль-
но развивающихся детей следует учитывать ряд показателей, кото-
рые условно можно разделить на внутренние и внешние. К внешним 
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показателям относится система условий, в которых должно происхо-
дить обучение и развитие ребенка, к внутренним — уровень его пси-
хофизического и речевого развития [6, с. 54].

В заключение необходимо сказать, что Конституция РФ и законы 
нашей страны содержат достаточно хорошо разработанную правовую 
базу для реализации инвалидами своего права на образование. От-
ношения к инвалидам следует понимать не как раз и навсегда при-
нятую данность, но как социальный порядок, который можно рекон-
струировать и изменять. Между тем независимая жизнь и свободный 
выбор жизненных стратегий инвалидами сегодня обсуждаются лишь 
наиболее вовлеченными в данную проблематику кругами — отдель-
ными общественными организациями инвалидов, некоторыми уни-
верситетскими преподавателями и исследователями. Дети-инвали-
ды должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь среди них 
так же есть способные в учебе, талантливые, одаренные, но не спо-
собные «влиться» в общественную жизнь самостоятельно дети.

Жизнь показывает, что человеку необходимо уметь отстаивать 
свои права и интересы. Знание законов помогает в этой борьбе, ко-
торое направленно на помощь детям-инвалидам адаптироваться в со-
временных условиях жизни, кроме того, введение данной формы об-
разования должно изменить общественное мнение восприятия ин-
валидов как опасных, ограниченных, «лишних» людей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Одним из основополагающих принципов любого демократическо-

го общества является возможность каждого гражданина участвовать 
в управлении его социальным развитием, влиять на процессы разра-
ботки, принятия и реализации управленческих решений. Россия дви-
жется по пути создания демократического общества, сегодня в зако-
нодательстве проводятся соответствующие изменения, которые пре-
доставят гражданам права непосредственно включаться в реализа-
цию проектов и программ социально значимой деятельности на тер-
риториях их проживания [1, с. 52–54]. Эти изменения способствовали 
осознанию гражданами своего права быть связанными с института-
ми гражданского общества посредством написания социальных про-
ектов и участия в конкурсах на получение финансирования по гран-
там для осуществления социально значимой деятельности.

В рамках институционального подхода общественные институты 
отличаются относительной стабильностью [2]. Эффект зависимости 
от траектории предшествующего развития, отмеченный многими ис-
следователями, определяет институциональную устойчивость обще-
ства. Относительно сетевой теории связи между индивидами следу-
ет анализировать с учетом структуры более крупных сетей. Структу-
рирование социальных связей ведет к появлению устойчивых сетей 
различного рода. Следовательно, выявятся сетевые скопления, у ко-
торых намечаются четкие границы, отделяющие один кластер от дру-
гого. Между кластерами, как и между индивидами, может быть об-
разована перекрестная связь. Тем самым между элементами систе-
мы существуют асимметричные линии связи, что приводит к неоди-
наковому распределению редких ресурсов, сотрудничеству или кон-
куренции между сетевыми скоплениями [3, 4]. Следовательно, со-
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временное общество можно представить в виде 3-х секторов: первый 
сектор — государственный: органы государственной власти на всех 
уровнях, а также все виды государственных организаций; второй сек-
тор — коммерческие организации; третий сектор — некоммерческие 
организации (далее НКО).

Некоммерческая организация — это организация, не имеющая 
в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Не-
коммерческие организации могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, образовательных, полити-
ческих, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения спо-
ров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение общественных благ.

За рубежом начиная с 1960-х гг. участие граждан в реализации 
проектов и программ — это вполне обычная практика, но для нашей 
страны такого рода деятельность — достаточно новое явление. Од-
нако полные и систематизированные знания о технологиях участия 
граждан в реализации социально значимых проектов и программ 
пока отсутствуют. Не определен их статус в системах социального 
управления в теоретико-методологическом и научно-практическом 
отношениях [5, 6].

Для реализации социально значимой деятельности руководите-
ли НКО, как правило, узнают о конкурсах на финансирование их со-
циальных проектов в постановлениях органов государственной вла-
сти. Главным показателем, характеризующим вклад общественно 
полезной деятельности НКО перед органами государственной вла-
сти, является оценка эффективности социально значимых проектов, 
реализуемых за счет средств федерального, регионального или мест-
ного бюджетов путем осуществления грантовой поддержки на кон-
курсной основе.

Оценка эффективности осуществляется непосредственно через 
определенные критерии в положениях, созданных органами госу-
дарственной власти. В настоящее время в России существует це-
лый ряд нормативно-правовых документов в сфере социально зна-
чимой деятельности. Так, например, департамент администрации 
края по связям с институтами гражданского общества осуществля-
ет оказание информационной поддержки общественным объеди-
нениям, реализующим на территории Алтайского края социально 
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значимые проекты. Для наиболее достоверной оценки эффективно-
сти необходим комплекс методов, позволяющих раскрыть в обзоре 
различные аспекты оценки эффективности. Так, на основе анали-
за нормативно-правовых актов можно воссоздать картину соответ-
ствия того или иного проекта, предписанным нормам. На основе 
анализа документов — отчетов по реализованным проектам уста-
навливаются календарный план проекта и сроки его выполнения. 
Создать комплексное представление с качественной стороны позво-
ляет экспертный опрос, проводящийся посредством интервью с ко-
ординатором проекта.

Проблемой исследования оценки эффективности социально зна-
чимых проектов становится противоречие, в котором реальные по-
казатели выполнения планов проекта существенно отличаются от за-
явленных. Проводимые исследования по данной теме могут раскрыть 
причины несоответствия критериям эффективности, а разработан-
ные рекомендации позволят внести полезный вклад в оптимизацию 
управленческого процесса оценки эффективности социально значи-
мых проектов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
(из опыта проектной деятельности)

Семейное неблагополучие, следствием которого является дефор-
мация процесса социализации и развития личности детей, приво-
дит к росту социально-средовой дезадаптации детей и подростков 
[1, с. 22; 2]. В результате страдает не только семья, но и вступающий 
в жизнь человек, все общество в целом, т. е. первоначально личност-
ная или внутрисемейная проблема трансформируется в проблему 
социальную. Поэтому очень важно формировать ценностные ори-
ентиры семьи с самого начала ее создания. При раннем вмешатель-
стве можно предотвратить попадание семьи в сложные ситуации. 
Для профилактики безнадзорности и беспризорности важно ориен-
тировать молодую семью на ценность «дети», а главное — укрепить 
имидж семьи в обществе.

Одним из направлений укрепления имиджа семьи, ее социально-
го потенциала является, на наш взгляд, формирование системы нрав-
ственных и семейных ценностей. Данное направление было реализо-
вано нами в рамках социально значимого проекта «Социально-исто-
рический марафон, посвященный 75-летию Алтайского края, «Силь-
на семья корнями», получившего грантовую поддержку губернатора 
Алтайского края. Цель проекта: содействие сохранению и развитию 
в молодых студенческих семьях семьях традиционных для края се-
мейных ценностей и традиций. Профилактика беспризорности. За-
дачи проекта: набор и подготовка 15 волонтеров для организации 
социально-исторического марафона «Сильна семья корнями»; набор 
и мотивация 15 молодых семей для участия в марафоне и формиро-
вания у них ценностей семейной жизни; отбор 15 семей — участни-
ков «Эстафеты родительского подвига», проживающих в крае не мене 
30 лет, для трансляции семейных традиций и ценностей семье; под-
готовка их семейных портфолио; разработка и проведение програм-
мы мероприятий социально-исторического марафона «Сильна семья 
корнями», направленного на укрепление детско-родительских и су-
пружеских отношений, взаимосвязь поколений, трансляцию и при-
нятие семейных традиций; подготовка и издание 100 интерактивных 
дневников семейных ценностей «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 
подготовка и издание 100 альбомов семейных историй участников 
«Эстафеты родительского подвига». Проект включает в себя три эта-
па: на первом этапе реализации проекта проведен отбор волонтеров. 
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Отбор проводился на основании конкурса эссе, тема которого «Моя 
будущая семья». Второй этап проекта включает в себя распределе-
ние поручений между волонтерами с учетом их заинтересованности 
и интересов. Третий этап реализации проекта — проведение тре-
нинговых занятий для молодых студенческих семей: «Основы креп-
кой семьи»; «Наши традиции»; «Моя проблема в общении»; «Равные 
права»; «Дети как ценность»; «Взаимосвязь поколений»; «Генеало-
гическое древо своей семьи»; «Экономика семейных отношений».

Остановимся подробнее на втором этапе. Основным достижением 
данного этапа стал выпуск интерактивного дневника. Предлагаемый 
интерактивный дневник знакомит с функциями современной семьи 
и раскрывает некоторые способы укрепления семейных связей, тра-
диций и ценностей в области супружеских и детско-родительских от-
ношений. Особенно полезно издание молодым семьям, находящим-
ся у истоков семейной жизни.

Первые страницы дневника раскрывают понятие «семья», ее сущ-
ность и секреты успешных отношений. Дневник подчеркивает, что 
«хорошая семья — это успех и счастье сами по себе, вне всяких дости-
жений на службе. Это богатство и слава, которые даются все тем же 
умом и огромными волевыми усилиями. Построить и сохранить се-
мью — это великий труд, это наука и искусство» [3, с. 2]. В дневни-
ке актуализируются различные темы. Так, например, в разделе «Ка-
кие отношения без конфликтов» даны рекомендации о том, как избе-
жать конфликта, как решить конфликт («Ведь лучше обсудить ошиб-
ки, просчеты, проступки, а не личные недостатки друг друга. Нель-
зя втягивать в конфликт детей, родителей, знакомых, соседей, дру-
зей. Третье лицо обязательно, вольно или невольно, примет какую-
нибудь сторону, вряд ли посторонние люди будут справедливы в оцен-
ке ситуации», «Неприемлемо участие в конфликте ребенка, так как 
именно он страдает больше всего от ссор родителей»).

Пособие также раскрывает тему распределения супружеских обя-
занностей. Авторами разработана таблица и технология распределе-
ния обязанностей, ведь для каждой отдельной семьи изначально все 
семейные обязанности — общие («Обязанность становится обязан-
ностью, когда в результате обсуждения каждый супруг согласен с тем, 
что ему выполнять»).

Дневник позволяет молодым семьям оценить свою готовность к ро-
ждению детей, очень много его страниц посвящены данной ценности 
«Дети». Как отмечают многие исследователи, рождение ребенка — это 
очень важный шаг в жизни любой семьи. К этому шагу нужно быть го-
товыми — готовыми вместе, понимать всю ответственность друг пе-
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ред другом и перед маленьким человечком. Если семья живет в любви 
и гармонии, если присутствует взаимопонимание и уважение, рожде-
ние ребенка сделает эту семью еще более крепкой. Именно этой кон-
цепции и придерживались составители дневника «Счастлив тот, кто 
счастлив дома». Пропаганда ценности «Дети» молодым семьям являлась 
одной из задач авторов проекта. Авторами разработан блок полезных 
фраз, которые способны значительно помочь ребенку наладить ком-
муникацию как со взрослыми, так и с детьми («Пожалуйста» и «Спа-
сибо», «Я попробую», «Я подумаю» и др.), рекомендации по определе-
нию типа восприятия ребенка молодым родителям.

В содержании дневника есть место и традициям. Актуальность 
темы обоснована тем, что семейные традиции — это духовная атмо-
сфера дома, которую составляют распорядок дня, обычаи и уклад жиз-
ни и привычки его обитателей. На страницах молодым парам пред-
лагается задуматься о своих традициях, о традициях, которые есть 
у многих других семей. Особое значение семейные традиции при-
нимают в контексте воспитания детей, являясь, по сути, его основа-
нием. Наличие семейных традиций помогает ощутить каждому ре-
бенку атмосферу своего дома, которая складывается из обычаев, еже-
дневных ритуалов, уклада жизни и привычек членов семьи. Примера-
ми таких традиций могут быть, например, совместный ужин, за ко-
торым каждый из членов семьи рассказывает о том, как прошел его 
день, чтение сказок на ночь, совместная утренняя зарядка и так да-
лее. Собственно, таким образом, через традиции, приятые в семье, 
и формируются мировоззренческие позиции. Следовательно, тра-
диции — это один из основных методов воспитания, поэтому имен-
но это определение и выступило основным аргументом включения 
блока «Традиции» в дневник.

От традиций составители дневника плавно переходят к понятию 
родства. Молодым парам предложено ознакомиться с терминологией 
родства и составлением генеалогического древа. Даны ссылки на ин-
тернет-ресурсы, где можно самостоятельно, легко и просто схематич-
но создать генеалогическое древо своей семьи. Есть мудрое выраже-
ние: «Где одному не справиться, там род поддержит». В самые тяже-
лые минуты жизни именно близкие, родные люди становятся надеж-
ной опорой и защитой. Действительно, человек — лишь звено в це-
почке поколений. Ведь передать своим детям и внукам можно не толь-
ко какие-либо материальные ценности, но и бесценный опыт. Учи-
тывая ошибки прошлого, легче познать себя, определить свое пред-
назначение и место в жизни, понять собственную ответственность 
перед семьей [4].
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Одной из проблем в молодой семье является распределение се-
мейного бюджета. В интерактивном дневнике выделены этапы, 
способы и принципы распределения бюджета. Планирование фи-
нансов включает управление всеми ресурсами и средствами для 
достижения целей и стремлений. Семейное время, таланты, день-
ги — это и есть семейные ресурсы. Научившись планировать фи-
нансы, семья получает возможность обеспечить как свои потреб-
ности, так и свои желания. Интерактивный дневник «Счастлив тот, 
кто счастлив дома» является пособием не только для супружеской 
пары, но и для любого человека.

Технология формирования семейных ценностей и профилакти-
ки беспризорности основана на трансляции опыта успешной семей-
ной жизни добровольцами по принципу «равный — равному» и тре-
нинговой работе по формированию семейных ценностей. В процес-
се ее реализации происходят изменения в структуре ценностей в на-
правлении укрепления духовных и нравственных начал семейной 
жизни. Разработанная технология социально-исторического ма-
рафона «Сильна семья корнями» для семей может быть использо-
вана специалистами социальных служб в работе с семьей с целью 
укрепления семенных ценностей и профилактики безнадзорности 
и беспризорности.
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А. А. Москвичева (Барнаул)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

(анализ интернет-ресурсов)
Семья как основной элемент общества была и остается храни-

тельницей человеческих ценностей, культуры и исторической пре-
емственности поколений, фактором стабильности и развития. Бла-
годаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостоя-
ние народа. Поддержка усилий семьи в воспитании детей — важ-
нейшая задача государства, которая обусловливает реализацию ин-
новационных подходов в работе с семьей [1]. Главным объектом со-
циальной политики Алтайского края были и остаются семья и дети. 
По данным, представленным на сайте Алтайглавсоцзащиты, на тер-
ритории Алтайского края ведут активно свою деятельность 112 со-
циальных учреждений. Благодаря контент-анализу Web-сайта www.
aksp.ru были выделены следующие направления.

Первое направление: консультация. Существует единая краевая 
«прямая линия» среди населения Алтайского края по оказанию мер 
социальной поддержки семьей, материнства и детства. Главная цель 
мероприятия — информирование широких слоев населения и обще-
ственности о мерах государственной поддержки семьи и детей, осу-
ществляемых в крае. Анализ звонков позволил выявить часто зада-
ваемые вопросы, которые непосредственно касались предоставления 
мер социальной поддержки, льгот, выплаты пособий и т. п.

Следующее отмеченное нами направление: реализация целевых 
программ. «Растем и развиваемся вместе» — программа предназна-
чена для оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей 
с нарушениями развития. Меры по профилактике отказов от новоро-
жденных детей предусмотрены целевой программой «Я не могу без 
тебя». Комплекс мероприятий, объединенных названием «Свет в род-
ном окне», рассчитан на раннее выявление социального неблагопо-
лучия и работу с семьями «группы риска». Это лишь часть программ, 
которые были рассчитаны на 2009–2011 гг. и были успешно реали-
зованы. Для воплощения в жизнь этих программ существенное мате-
риальное содействие оказывает Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, но основное финансирование ве-
дется за счет средств краевого бюджета.

Современное развитие и преобразование общества требует взаи-
модействия государственных структур с общественными объедине-
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ниями и представителями бизнеса. Это и является следующим на-
правлением: сотрудничество. На данный момент 14 организаций под-
писали Соглашение о социальном партнерстве с комитетом админи-
страции края по социальной защите (АРОО «Мать и дитя», АКОО «Мо-
лодые журналисты Алтая», АКОО «Незабудка» и др.). Соглашения о со-
циальном партнерстве направлены на развитие сотрудничества ме-
жду сторонами и определяют согласованные позиции по основным 
принципам регулирования в области социальной защиты семьи и де-
тей, защиты прав инвалидов на краевом уровне и совместные дей-
ствия по их осуществлению. Система социального партнерства осно-
вана на совместно принятых нормативно-правовых актах (договорах, 
соглашениях, решениях), принимаемых сторонами на основе взаим-
ных консультаций, переговоров и договоренностей.

Основными целями работы системы социальной защиты населе-
ния Алтайского края являются неуклонное повышение качества жиз-
ни людей и снижение социальной напряженности [2, 3]. Социальная 
поддержка направлена на укрепление семьи как социального инсти-
тута. Работа системы социальной защиты населения, как никакой 
другой, должна быть максимально открыта для населения. Многое 
уже сделано и многое еще предстоит. Общество меняется, меняют-
ся подходы к социальным проблемам и путям их решения. Развива-
ется и сама социальная система, результаты которой мы проследили 
на примере социальной поддержки семьи в Алтайском крае.
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А. А. Милюшина (Иркутск)

ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Из курса социологии знаем, что еще в 30-е гг. XIX в. Огюст Конт 
ввел термин «социология». Он обосновал необходимость проверки 
социологической теории об обществе как целом совокупностью эм-
пирических данных, получаемых с помощью общенаучных методов: 
наблюдение; эксперимент; сравнение; исторический подход [1, с. 25].

Социология изучает общество, точнее, как изменяется общество, 
его развитие и функционирование в современном мире.

Э. Гидденс раскрывает термин «социология» как изучение обще-
ственной жизни человека, изучение групп и обществ. Это ослепитель-
ное и захватывающее предприятие, чьим предметом является пове-
дение людей как социальных существ. Поле деятельности социоло-
гии чрезвычайно широко: от анализа случайных столкновений ин-
дивидов на улице до исследований глобальных социальных процес-
сов. Несколько примеров дадут нам первое представление о ее при-
роде и целях [2, с. 25].

В своих исследованиях и теоретических поисках социологи стара-
ются быть беспристрастными, пытаясь изучать мир без предубежде-
ния. Хороший социолог пользуется любой возможностью отбросить 
предрассудки, которые могут помешать непредвзятой оценке идей или 
фактов. Но никто не может быть совершенно беспристрастным во всех 
отношениях, а развить беспристрастность взгляда на спорные предме-
ты весьма сложно. Однако объективность не зависит исключительно 
и даже прежде всего от мировоззрения определенного исследователя. 
Она основана на методах наблюдения и аргументации. Главное значе-
ние имеет здесь публичный характер данной дисциплины. Поскольку 
выводы и отчеты исследователей доступны для ознакомления, будучи 
опубликованными в виде статей, монографий и книг, то те или иные 
заключения могут быть проверены. Утверждения, сделанные на осно-
ве результатов исследования, могут быть критически оценены, а лич-
ные склонности исследователя игнорируются остальными.

Таким образом, объективность в социологии достигается посред-
ством взаимной критики членов социологического сообщества. Мно-
гие темы, изучаемые в социологии, весьма противоречивы, посколь-
ку они прямо затрагивают споры и конфликты, возникающие в самом 
обществе. Но путем публичных обсуждений, при тщательной провер-
ке свидетельств и логической структуры аргументов такие проблемы 
могут изучаться эффективно и плодотворно [3, с. 37].
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Также нужно отметить, что социология имеет связь с другими об-
щественными науками, такими как социальная антропология и исто-
рия. Но социология включает в себя методы, такие как дедукция, ин-
дукция, синтез, системный подход, анализ и т. д. Таких подходов бу-
дет недостаточно, поэтому были выработаны собственные методы 
исследования, к которым относится опрос, эксперимент, изучение 
источников, а также наблюдение. Социология имеет объект и пред-
мет исследования, методы исследования, функции и структуру. Ис-
ходя из вышеперечисленного социология является наукой, с помо-
щью которой можно изучить структуру общества — это непосред-
ственно образ жизни человека, какую роль имеет в какой-либо груп-
пе, взаимодействие с другими людьми; также исследовать процес-
сы в экономической жизни — проблему трудовых коллективов, труд 
и его условия, стимулирование труда, демографию и экологию; ис-
следовать сущность политических процессов и явлений, связанных, 
например, с деятельностью общественных организаций; изучить ду-
ховную жизнь общества (культура, проблема образования, литерату-
ры, искусства, права). Поэтому мы можем сказать, что социология 
не ограничивается изучением узкосоциальной сферы, она обраще-
на к решению множества проблем, связанных с социальными груп-
пами, слоями и общностями и т. д.

В современном обществе роль социологии можно определить 
по функциям, которые она выполняет. В самом общем виде функции 
социологии можно разделить на теоретико-познавательную, практи-
ческую (прикладную) и мировоззренческую.

Теоретико-познавательная функция — изучение структурных 
элементов и и процессов в обществе. Значение функции будет расти 
в связи с ускорением развития человеческого общества. Только на ос-
нове объективных знаний о происходящих в нашем обществе изме-
нениях, их характере и направленности, которые может дать социо-
логия, мы сможем преодолеть кризисы и обеспечить устойчивое раз-
витие страны. Практическая функция-изучение общества как целост-
ной системы. При этом социология способна выработать научно об-
основанные прогнозы развития тех или иных социальных явлений, 
а также социальных процессов. Информативная функция проявляет-
ся в том, что социология базируется на эмпирических исследовани-
ях, систематизации и накоплении информации. Прикладная функ-
ция имееь прикладное приложение, сюда относятся научно обосно-
ванные виды деятельности (социальное обслуживание населения, со-
циальная консультация). Также проявляется в социальных исследо-
ваниях (опросы населения, маркетинговые исследования и т. д.). Ми-
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ровоззренческая функция реализуется в том, что социология, изучая 
общество, формирует у людей систему взглядов на мир вокруг нас, 
а также отношение к социальной действительности. Гуманистиче-
ская функция социологии состоит в том, что данная отрасль знания 
показывает человеку, как реализовать себя и какие для этого нужны 
социальные условия. Важно отметить, что социология не является 
исторически стабильной, потому что находится в постоянном дви-
жении, изменении и развитии.
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1. Лапин. Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе : 

учебное пособие. М., 2004.
2. Гидденс Э. Социология. М., 2007.

И. В. Медведева (Барнаул)

ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРАКТИКЕ 
ПАЛЛИАТИВНОГО УХОДА

Тематика паллиативного ухода имеет круг проблем, связанный 
с философией социальной работы в данном направлении. В этот про-
блемный круг входит: понимание паллиативного ухода; дезинформи-
рованность людей; сущность страдания; феномен смерти — табу; не-
принятие двух «компонентов» бытия (жизни и смерти); предубежде-
ния о хосписной помощи.

Паллиативный уход направлен на улучшение качества жизни па-
циентов и членов их семей в случае смертельного заболевания, обес-
печивая профилактику, оценку и устранение боли и других физиче-
ских, психосоциальных и духовных состояний. Одной из проблем, ка-
сающихся паллиативной помощи, является дезинформированность 
людей. Большинство больных не знают, как вести себя, куда зво-
нить, к кому обращаться, куда идти. Решающим фактором для раз-
вития паллиативной помощи является создание условий, необходи-
мых для признания важности самой идеи такой помощи инкурабель-
ным больным. Совершенно необходимо, чтобы общество, в том чис-
ле и сами пациенты и их семьи, осознавали важность паллиативной 
помощи и знали о ее возможностях.

Паллиативная помощь — это всестороннее и своевременное вы-
явление и решение проблем, которые несет с собой неизлечимое за-
болевание — облегчение боли и других проявлений болезни, оказа-
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ние психологической, социальной и духовной поддержки. Главной 
целью является улучшение качества жизни больного и его близких. 
Вот она суть — качество жизни! Это означает, что в центре внима-
ния стоит человек со всеми своими потребностями. И для того, что-
бы обеспечить качественную жизнь, у человека должен быть доступ 
к различным видам помощи: медицинской, социальной, психологи-
ческой, юридической и духовной. А улучшение качества жизни уми-
рающего больного напрямую зависит от избавления от страдания. 
Страдание в этом ракурсе может быть связано с ощущением боли, дру-
гими физическими страданиями (тошнота, рвота, одышка и др.), не-
возможностью двигаться, ограничением жизнедеятельности, невоз-
можностью себя обслуживать, ощущением беспомощности и обузы 
для окружающих, чувством вины, страхом и беспомощностью в свя-
зи с ожиданием приближающейся смерти, чувством горечи из-за не-
завершенных дел и невыполненных обязательств. Очень трудно дать 
определение человеческому страданию. Это ощущение очень инди-
видуально. Страдание определяется как сильное трагическое пере-
живание, связанное с событиями, которые угрожают стабильному 
состоянию и целостности личности. 

Страдание — самостоятельный феномен, который необходимо от-
личать от боли или других симптомов, с которыми оно может соче-
таться в силу ряда причин. Во-первых, человек переживает страдание 
как целостная личность, страдают не тело или разум отдельно друг 
от друга. Во-вторых, страдание может быть результатом нарушения 
баланса или благополучия любого составляющего компонента лич-
ности — физического, психологического, социального, культурного 
или духовного, а не только результатом боли или других симптомов. 
В-третьих, существуют огромные индивидуальные различия в сте-
пени страдания, вызванного конкретной болью или угрозой. И, на-
конец, если во время острой болезни человек и испытывает страда-
ние как результат боли или другого физического дискомфорта, то оно 
присутствует в незначительной степени и легко преодолимо. Однако 
в паллиативной помощи, когда проблемы больных почти всегда хро-
нические, прогрессирующие и чрезвычайно серьезные для больного, 
страдание почти всегда носит универсальный характер.

Следующая проблема: отношение к смерти. Согласно логике Биша 
(французского мыслителя второй половины XX в.), жизнь понимает-
ся как совокупность явлений, сопротивляющихся смерти. Аналогично 
описывает этот феномен его оппонент, материалист-диалектик Ф. Эн-
гельс, согласно которому «жить — значит умирать». Так или иначе, 
но жизнь в понятии современной науки ассоциируется с промежутком 
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времени между рождением и смертью биологического организма. Со-
циальная работа не является исключением из «правил» и ограничена 
в своей деятельности понятиями — «рождение», «жизнь» и «смерть», 
которые являются ключевыми в очерчивании ее компетенции в во-
просах психологической помощи умирающим. На сегодняшний день 
ситуация в этом направлении складывается таким образом, что чело-
век, нуждающийся в услугах социального работника, может ими вос-
пользоваться лишь в пределах того промежутка времени, который 
принято называть — жизнь, представленную в категориях данной 
дисциплины отрезком времени от «рождения» до «смерти». Но если 
наука научилась встречать человека у «дверей жизни», подготавли-
вая его еще в утробе к существованию в этом мире, то она абсолютно 
не умеет, а точнее, забыла, как правильно подготовить человека к ухо-
ду из жизни. Социальная работа и паллиативная помощь немыслимы 
без учета объективного отношения к смерти. Подготовка квалифици-
рованных специалистов данной сферы невозможна без всесторонне-
го изучения феномена. Технологии такой работы, а также профилак-
тика суицидального поведения не могут разрабатываться без всесто-
роннего изучения опыта прошлых поколений и современных откры-
тий, раскрывающих феномен жизни и смерти.

Однако, несмотря на это, в нашей социальной реальности в це-
лом и в теории социальной работы не уделяется достойного внима-
ния этому самому определенному и трепетному событию нашей жиз-
ни. И единственная причина такого невнимания к смерти — страх, 
как полагают психологи и представители религиозных институтов. 
Страх не столько перед самим опытом смерти, сколько перед чем-то 
неизвестным, неведомым, хотя сегодня в свете тех фактов, которы-
ми располагает человечество относительно этого вопроса, о смер-
ти биологического тела необходимо говорить не с позиции «верю», 
а с позиции «знаю». В программе образования социальных работни-
ков сама смерть как финал биологического существования — табу 
в стенах образовательных учреждений. Следует добавить, что если 
эта проблема проскальзывает вскользь в каких-то учениях, то все это 
предлагается к самостоятельному изучению, никаких лекций на тему 
«смерть». Даже говоря о старости, всячески стремятся избежать дан-
ного вопроса, отдавая предпочтение социальным проблемам пожи-
лых людей и их взаимоотношениям с социальной средой. Наложе-
ние табу на тему смерти обусловливает отношение к ней как к ужас-
ному, нежелательному событию, а отсюда — страх. Страх, пронизы-
вающий все наше существо и мешающий нам свободно дышать и на-
слаждаться жизнью.
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Еще один проблемный момент — это предубеждения к слову «хос-
пис». Место, где осуществляется паллиативная помощь, называется 
хоспис и определяется как учреждение здравоохранения для оказа-
ния медицинской, социальной и психологической помощи преиму-
щественно онкологическим больным в последней стадии болезни 
и психологической поддержки их родственников. Данный уход всегда 
обеспечивает паллиативную помощь, но все же он сконцентрирован 
на неизлечимо больных пациентах, и при этом не торопит и не от-
кладывает смерть. Как правило, хоспис — это место, куда приходят 
те, кто уже знает: чуда не будет. Суть предубеждения: сюда приходят 
умирать. Это последний приют безнадежно больных. Одних приводят 
родственники, перекладывая уход за ними на плечи медсестер, дру-
гих, одиноких, привозят сюда из больниц, с улиц, вокзалов, третьи 
приезжают сами, потому что не хотят умирать среди здоровых людей. 
Несмотря на это, следует понимать, что хосписы: не «дома для уми-
рания», что выражено процентуально достаточно убедительно: здесь 
умирает 60–70 % пациентов. Остальные возвращаются под домашний 
присмотр. Потом, если ситуация этого потребует, повторно принима-
ются в хоспис. Случается, что жизнь их заканчивается намного позже 
и при других обстоятельствах, чем вначале болезни предполагалось.

В рамках нашего исследования был проведен опрос, тематика 
которого звучала так: «Где бы вы хотели умереть?». В опросе участ-
вовала непосредственно молодежь. Всего приняло участие 78 чело-
век, из которых 62 человека старше 18 лет, также 49 человек женско-
го пола, остальное — мужской пол. 46,2 % опрошенных еще не заду-
мывались об этом. 17,9 % считают это интимной темой. Если сумми-
ровать эти два показателя, то можно сделать вывод: это только до-
казывает, что смерть — тема табулированная (т. е. если даже у нас 
есть подобные мысли, мы стараемся их отогнать). Также прослежи-
вается, что между домом (26,9 %) и хосписом (9 %), люди выбрали 
дом. Это связано со стереотипами общества, воспитанием, семей-
ными традициями, да и в целом с русским менталитетом (люди за-
частую, даже если у них возникает проблема, не решаются обратить-
ся к специалисту).

Итак, когда мы говорим о философии социальной работы в прак-
тике паллиативного ухода, мы сталкиваемся с большим количеством 
проблем, начиная с «черных дыр» в системе образования и заканчи-
вая собственной психологической неподготовленностью. Все эти про-
блемы необходимо учитывать при работе с умирающими больными 
и их семьями. Отсутствие знаний о смерти ограничивает возможно-
сти социальной работы и оказания паллиативной помощи.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

Исследование проблем здоровья наемных работников, рассмо-
трение его показателей невозможно без выявления сути этого фено-
мена, как социального явления. На современном этапе развития на-
уки сформировалось несколько подходов к изучению данного фено-
мена. Медицинская модель содержит биологические и медицинские 
признаки здоровья: здоровье наемных работников рассматривает-
ся как отсутствие болезней и профессиональных заболеваний, со-
противляемость организма в условиях вредного производства, нор-
мальное его функционирование на всех уровнях, выражающееся 
трудоспособности.

Социологический подход к феномену «здоровье» способствовал 
формированию новых моделей, в рамках которых биологические 
и социальные признаки стали рассматриваться в их целостности. Ин-
тегративные показатели здоровья призваны минимизировать недо-
статки медицинской статистической информации, включать макси-
мальное количество субъективных данных, получаемых при оценке 
здоровья его носителем в ходе опроса, интервью и с помощью дру-
гих социологических методов. Оценивая собственное здоровье, чело-
век учитывает не только существующие или диагностированные за-
болевания, но и психоэмоциональное состояние, а также имеющие-
ся в данный момент недомогания, которые могут служить симптома-
ми еще не выявленных болезней. Кроме того, жизнь и здоровье в ка-
честве предметов оценки являются элементами самопознания субъ-
екта. Самооценка, в свою очередь, «требует определенной культуры, 
осмысления своих возможностей и социальной ответственности, по-
нимания целей и ценностей бытия» [1, с. 111]. Индивид «оценивает 
свое здоровье в соответствии с устоявшимися традициями и культур-
ными ценностями» [2, с. 4], что служит проявлением как биологиче-
ской, так и социальной природы здоровья и жизни человека.
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Современное социологическое понимание феномена здоровья 
не сводится к отождествлению его только с физическим состоянием 
организма, оно предполагает наличие психического и социального 
здоровья. Все перечисленные компоненты здоровья могут быть пред-
ставлены через открытую систему компонентов и показателей, пер-
вый уровень которой — это соматическое здоровье, второй — пси-
хическое, третий — социальное или духовное здоровье.

С целью выявления состояния здоровья наемных работников 
в контексте модернизации российской экономики нами было про-
ведено социологическое исследования методом опроса и глубинного 
интервью среди работников промышленных предприятий Ульянов-
ской области. Выборка анкетного опроса составила 780 чел.; в интер-
вью приняло участие 50 чел.

Более половины (52 %) опрошенных нами наемных работников 
имеют нестабильное состояние здоровья — не здоровы и не больны; 
треть (30 %) работников дали высокую оценку собственному здоро-
вью и указали на то, что «практически здоровы»; оставшаяся почти 
пятая часть (18 %) отметила серьезные отклонения в состоянии здо-
ровья — хронические и частые заболевания, инвалидность.

Полученные результаты позволили выявить некоторые тенденции. 
Во-первых, с повышением социально-профессионального статуса уро-
вень здоровья наемных работников промышленных предприятий сни-
жается. Среди руководителей всего 15 % высоко оценили состояние 
своего здоровья, среди технических специалистов — 19 %. Уровень здо-
ровья рабочих, зафиксированный в показателях самооценки, значи-
тельно выше: более трети (35 %) полагают, что «практически здоровы».

Во-вторых, профессиональная деятельность на промышленных 
предприятиях не способствует сохранению потенциала здоровья на-
емных работников. Об этом свидетельствует негативная динамика 
здоровья, связанная с увеличением стажа работы; быстрые темпы 
снижения здоровья работников в молодом возрасте. Если в группе 
работников со стажем до 3-х лет «практически здоровыми» оказалась 
почти половина респондентов (46 %), то в следующей группе (от 3-х 
до 10-и лет) только треть (32 %) отметила отсутствие заболеваний.

Согласно данным официальной статистики, к ведущим причинам 
смертности населения относят болезни органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения. Наличие перечисленных 
болезней подтверждает каждый третий опрошенный нами работник.

Современные условия трудовой деятельности снижают не толь-
ко физическое здоровье наемных работников, но также психическое 
и социальное благополучие.
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Психическое самочувствие большинства опрошенных нами ре-
спондентов можно охарактеризовать как «спокойное состояние, ко-
торое иногда нарушается волнениями и переживаниями» (74 %), что 
свидетельствует о нормальном функционировании нервной систе-
мы и стабильном эмоциональном состоянии. Однако между груп-
пами наемных работников, выделенных по профессиональной при-
надлежности, существуют различия. Более высоким уровнем психи-
ческого здоровья обладают представители рабочих профессий: 75 % 
респондентов отметили, что в основном пребывают в спокойном рас-
положении духа. Рабочие обладают большим уровнем стрессоустой-
чивости. Работники преимущественно умственного труда дали срав-
нительно низкую оценку собственному психическому здоровью: в об-
щей сложности треть служащих, инженерно-технических работни-
ков (33 %) и руководителей (29 %) испытывают частые перепады на-
строения, депрессии.

Профессиональная среда является тем полем, где возможно рас-
крытие потенциала наемных работников; в трудовой деятельности 
индивид получает шанс проявить себя, свои физические, творческие, 
интеллектуальные способности, добиться успеха, уважения, призна-
ния; улучшить свое социальное благополучие.

Результаты проведенного опроса показали: уровень удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью и жизнью в целом за-
висит от роли наемных работников в производственном процессе. 
Доля «счастливых и здоровых оптимистов» среди служащих несколь-
ко выше, чем среди других наемных работников. В целом различия 
между руководителями, служащими и рабочими в оценках жизнен-
ного благополучия несущественны.

Использование метода свободного интервью позволило опреде-
лить: на уровень удовлетворенности работой и жизнью большое влия-
ние оказывает неформальный статус работника в коллективе и про-
фессиональной среде. Общественное признание профессионализма, 
высокая оценка навыков и знаний руководителями и другими члена-
ми коллектива формируют более оптимистичное отношение к жиз-
ни. «Служу делу. Моя работа мне нравится, я хороший специалист 
и шла к этому всю жизнь. Как ни странно, но чувствую свою незаме-
нимость на работе. Думаю, что меня оценивают, и мои подчинен-
ные, и мой руководитель, и не раз это подтверждалось» (интервью 
№ 17). Роль руководителя в формировании позитивных взглядов ра-
ботников на жизнь значительна.

Специалисты и персонал, обладающий высоким уровнем про-
фессиональных знаний, чаще получают удовольствие от жизни 
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и работы. «Есть два высказывания, противоположные по значе-
нию, но, тем не менее, высказанные одним человеком и очень точ-
ные: «Незаменимых нет» и «Кадры решают все». Я специалист. 
Я нужный человек. Уверенность в жизни чувствую. Нужно рабо-
тать и все» (интервью № 20). Большую удовлетворенность жиз-
нью испытывают те работники, которые могут в процессе профес-
сиональной деятельности реализовать свой интеллектуальный 
и творческий потенциал.

Более высокий уровень самореализации имеют работники 
с высоким профессиональным статусом — руководители. Мень-
шим уровнем самореализации обладают работники с небольшим 
стажем профессиональной деятельности. Молодые работники де-
монстрируют стремление к интенсификации своего труда с це-
лью карьерного роста, получения большего заработка, призна-
ния в профессиональной деятельности. Ответы на вопрос интер-
вью «В чем преимущества профессиональной деятельности рабо-
чего?» звучали от них следующим образом: «Рабочему есть куда 
стремиться. Он может повышать квалификацию, учиться и быть 
нужным. Самые хорошие директора получаются из работников, 
которые начинали с низов» (интервью № 4). Однако результаты 
проведенного исследования показывают, что на крупных промыш-
ленных предприятиях отсутствует эффективная система повыше-
ния профессиональной квалификации и мотивирования произ-
водственных результатов.

Итак, результаты проведенного нами исследования позволили за-
фиксировать негативные тенденции в изменении состояния здоро-
вья наемных работников. Неконтролируемое, свободное использо-
вание потенциала промышленного персонала не всегда сопровожда-
ется созданием условий по его восполнению. Решение проблем в об-
ласти сохранения здоровья наемных работников невозможно без го-
сударственного контроля и поддержки, без тесного взаимодействия 
власти, бизнеса и профсоюзных организаций — основных предста-
вителей интересов работающих граждан.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В последнее десятилетие развития Алтайского края наблюда-
ется кризис практически во всех сферах функционирования об-
щества: падение производства, возрастание безработицы, иму-
щественное расслоение общества и усиление неравенства, углуб-
ление и распространение бедности, интенсивные миграционные 
процессы, дефицит бюджета. Ситуация, сложившаяся в Алтайском 
крае, в целом отражает особенности социально-экономического 
развития России и является той социальной, экономической и по-
литической средой, в которой развивается, формируется и живет 
молодежь [1; 2].

Определим основные теоретические аспекты явлений «занятость» 
и «трудоустройство». Занятость — это деятельность граждан, связан-
ная с удовлетворением личных и общественных потребностей, при-
носящая заработок.

К занятым гражданам в составе экономически активного населе-
ния относят лиц обоих полов в возрасте от 16 лет и старше, а также 
лиц моложе 16 лет, которые в рассматриваемый период:

— выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях 
полного или неполного рабочего дня, а также иную принося-
щую доход работу;

— временно отсутствовали на работе из-за болезни, отпуска, вы-
ходных дней, забастовки или других подобных причин;

— выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.
Трудоустройство — это система организационных, экономиче-

ских и правовых мероприятий, направленных на обеспечение тру-
довой занятости населения. Возможности трудоустройства совре-
менной молодежи являются в значительной мере суженными, кроме 
того, молодые люди, будучи новичками на рынке труда, чаще осталь-
ных заняты на рабочих местах, не требующих специальной подготов-
ки и квалификации, и размещаются на нижних ступенях социально-
профессиональной лестницы.

В ходе работы были поставлены следующие исследовательские 
задачи:

— проанализировать социально-экономическую ситуацию 
на рынке труда в Алтайском крае и особенности положения 
безработной молодежи;
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— определить пути решения проблемы обеспечения занято-
сти и трудоустройства безработной молодежи и предостав-
ления ей возможностей самореализации в сфере экономики 
и предпринимательства;

— предложить рекомендации, направленные на стимулирова-
ние социально-экономической активности, поддержку безра-
ботной молодежи в Алтайском крае.

Информационной базой для данной работы послужило исследова-
ние «Молодежь Алтая: оценка современного положения, обществен-
ной и социально-экономической активности» (авторы С. Г. Макси-
мова, Н. П. Гончарова, Д. А. Омельченко, О. Е. Ноянзина, Г. С. Авдее-
ва, Н. Ю. Кайзер).

По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Алтайскому краю, в ходе экономических реформ 1990-х гг. на чет-
верть сократилась занятость населения в экономике Алтайского края, 
одновременно значительно изменилась сама структура занятости. 
В то же время практически не изменился спрос на рабочую силу в от-
раслях лесного хозяйства, транспорта и связи. Увеличилась числен-
ность работников в торговле и общественном питании, электроэнер-
гетике, материально-техническом снабжении, сбыте, заготовках. Со-
кратилось число занятых в промышленности (в 2 раза), строитель-
стве (в 3 раза), сельском хозяйстве (на 21 %).

Изучение динамики численности безработных граждан, состоя-
щих на учете в органах государственной службы занятости, по воз-
растным группам (по данным Управления Алтайского края по тру-
ду и занятости населения), позволило сделать следующий вывод:  
в 2004–2008 гг. самая высокая доля безработных граждан, состоя-
щих на учете в органах государственной службы занятости отмеча-
ется в возрастной группе 20–29 лет, а самая низкая — в возрастной 
группе 60–72 лет. Причем по сравнению с 2004 г. в 2008 г. понизи-
лась доля безработных в возрастной группе 60–72 лет, а в возраст-
ной группе 20–29 лет также наметилась тенденция к снижению на-
чиная с 2006 г. [3].

Рассматривая структуру занятости современной молодежи, обра-
тимся к изучению результатов полезного для этой цели исследования 
«Молодежь Алтая: оценка современного положения, социально-эко-
номической и политической активности» [4, с. 13].

Готовность молодежи ориентироваться на требования рынка тру-
да отражается и в ее представлении по отношению к различным сек-
торам экономики. Согласно данному исследованию, сегодня основ-
ная часть молодежи ориентирована на работу в частном секторе эко-
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номики. При этом приоритет отдается работе по найму в коммерче-
ской организации, а не занятию индивидуальным предприниматель-
ством. В государственном секторе экономики работает лишь каждый 
шестой респондент.

Наиболее распространенные отрасли занятости среди молодежи 
в настоящее время:

• торговля и общественное питание;
• образование и наука;
• строительство.
Следует отметить, что представители городской и сельской рабо-

тающей молодежи по-разному заняты в отраслях экономики. Так, го-
рожане трудятся преимущественно в сфере торговли и обществен-
ного питания, образовании и науке, промышленности, строитель-
стве, государственном и муниципальном управлении, финансовой 
и банковской сферах, здравоохранении, строительстве и силовых 
структурах.

Рассмотрим возможные пути решения проблемы обеспече-
ния занятости и трудоустройства безработной молодежи и предо-
ставления ей возможностей самореализации в сфере экономики 
и предпринимательства.

1. Содействие занятости и трудоустройству молодежи.
Занятость является одной из наиболее острых социальных про-

блем молодежи края. В ее решении участвуют различные организа-
ции и службы, в первую очередь управление Алтайского края по тру-
ду и занятости населения, а также органы по делам молодежи горо-
дов и районов края.

По данным управления Алтайского края по труду и занятости на-
селения, служба занятости Алтайского края предложила в 2011 г. без-
работным 11,5 тыс. вакансий: в сравнении с предыдущим годом их 
число выросло в 1,6 раза. Как сообщает краевое управление по тру-
ду и занятости населения, уровень безработицы в регионе устойчи-
во снижается.

Эффективные способы содействия трудоустройству выпускни-
ков — специализированные ярмарки вакансий, презентации с уча-
стием работодателей, дни открытых дверей. Среди них ежегодная 
краевая ярмарка вакансий «Молодежь. Карьера. Успех». В период ра-
боты ярмарки информационные и профессиональные консультации 
получили более 4 тысяч выпускников.

2. Поддержка предпринимательской деятельности молодежи.
Важное значение придается также развитию предприниматель-

ской инициативы молодежи как способу стимулирования социаль-
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но-экономической активности, поддержки безработной молодежи 
в Алтайском крае.

Служба занятости предлагает молодежи, в том числе выпускни-
кам, признанным в установленном порядке безработными и же-
лающим начать собственное дело, поддержку в рамках программы 
самозанятости.

Также развитию предпринимательской инициативы молодежи 
способствует деятельность таких служб и учреждений, как Центр 
поддержки предпринимательства, Алтайский бизнес-инкубатор. Ор-
ганизация Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) позво-
ляет реализовать концепцию государственной политики поддерж-
ки и развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае, создает условия, стимулирующие развитие предприниматель-
ства, в том числе и молодежного, способствует обеспечению благо-
приятных условий для такого развития [5]. Основные задачи Алтай-
ского бизнес-инкубатора — создание условий для устойчивого раз-
вития предприятий на начальном этапе их деятельности; предостав-
ление предпринимателям, прошедшим конкурсный отбор, матери-
ально-технических, информационных, консультационных и других 
необходимых услуг.

Решению проблем молодежной занятости и трудоустройства, по-
вышению конкурентоспособности и социально-экономической ак-
тивности молодежи на рынке труда могут способствовать следую-
щие направления деятельности:

1. Совершенствование форм и методов работы по трудоустрой-
ству молодежи, в том числе содействие ее трудоустройству 
и оперативное комплектование кадрами организаций Алтай-
ского края при проведении ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест.

2. Временное трудоустройство безработной молодежи, особо ну-
ждающейся в социальной защите, путем частичной компенса-
ции расходов работодателям на организацию их труда (к при-
меру, организация занятости выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования в возрасте от 16 до 26 лет, одиноких родите-
лей, инвалидов).

3. Создание и поддержка специализированных организаций 
и программ содействия занятости, профессиональной ориен-
тации, подготовки и переподготовки молодежи.

4. Создание условий для адаптации молодежи в трудовых кол-
лективах, в том числе разработка и принятие мер по квотиро-
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ванию рабочих мест для молодежи через включение соответ-
ствующих разделов в коллективные договоры, организация мо-
лодежных практик, развитие института наставничества.

В рамках проведенного анализа социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда и особенностей положения безработной молоде-
жи в Алтайском крае были определены основные пути решения про-
блемы обеспечения занятости и трудоустройства безработной мо-
лодежи и предоставления ей возможностей самореализации в сфере 
экономики и предпринимательства. Также были предложены реко-
мендации, направленные на стимулирование социально-экономиче-
ской активности, поддержку безработной молодежи в Алтайском крае.
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