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Раздел I

ПОТЕНЦИАЛ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИИ 
СОЦИАЛЬНО МЫСЛЯЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА



О. Т. Коростелева (Барнаул)

УРОВНИ И МЕХАНИЗМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Каждая наука включается в широкомасштабные процессы инте-

грации современного научного знания по-своему. Эти особенности 
участия той или иной дисциплины в процессах предметного, мето-
дологического и проблемного синтеза зависят от целого ряда фак-
торов, как собственно научного, так и социокультурного характера.

Социология, занимаясь изучением общества как целостной систе-
мы, а также живущего в этом обществе человека, изначально «обрече-
на» на взаимодействие с различными науками социогуманитарного 
профиля и просто не может без этого взаимодействия существовать. 
Так, Г. Зиммель в свое время писал, что социология «является наукой 
эклектичной, поскольку продукты других наук составляют ее мате-
риал. Она пользуется данными исторических исследований, антро-
пологии, статистики, психологии как полуфабрикатами; она не об-
ращается непосредственно к сырому материалу, который перераба-
тывают другие науки, но, будучи наукой, так сказать, второй степе-
ни, она творит новый синтез из того, что уже является синтезом для 
первых» [1, с. 302].

Безусловно, в процессе своего исторического развития социология 
испытывала (и порою продолжает испытывать) мощное методологи-
ческое влияние со стороны не только социогуманитарных, но и есте-
ственно-научных дисциплин, тесно связанное со стремлением самих 
социологов максимально соответствовать идеалам и нормам класси-
ческого естествознания. Органичное включение и современной со-
циологической науки в сложнейшую систему междисциплинарных 
связей позволяет методологам выдвинуть положение «о мультидис-
циплинарности социологии, с включением релевантных для изуче-
ния общества концепций из биологии, истории, лингвистики, выс-
шей математики, статистики и т. п.» [2, с. 53].

Однако особую актуальность представляет сегодня анализ пред-
метно-методологического потенциала самой социологии, реализуе-
мого в контексте широкого междисциплинарного взаимодействия. 
Самый «простой» вариант и механизм такого взаимодействия ха-
рактерен для интегративных связей социологии с дисциплинами со-
циогуманитарного профиля, изучающими отдельные сферы социаль-
ного бытия — экономическую, политическую, духовную, правовую 
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и т. п. [3]. В результате этого интегративного процесса формируются 
и развиваются различные отраслевые социологии — экономическая 
социология, политическая социология, социология права, социология 
семьи, социология религии и многие другие. Но в ряде случаев дело 
не ограничивается отраслевым уровнем интеграции и выходит на об-
щетеоретический уровень — уровень формирования теоретическо-
го ядра тех или иных социологических парадигм. Так, например, эф-
фект междисциплинарного взаимодействия социологии и культуро-
логии во многом зависит от особенностей различных трактовок куль-
туры и характера ее соотношения с обществом. При этом «сферный» 
подход к обществу и понимание культуры как одной из его сфер дик-
тует гораздо более узкое определение предмета социологии культу-
ры, нежели подход, рассматривающий культуру в качестве содержа-
тельной основы, субстанции всей социальной организации и жизни 
общества. Очевидно, что в последнем случае речь фактически идет 
уже о формировании культурологического направления (или пара-
дигмы) с характерной для него ценностной доминантой.

Таким же образом приоритетное взаимодействие социологии 
с экономикой приводит к формированию не только экономической 
(отраслевой) социологии, но и парадигмы экономического детерми-
низма; установка на приоритетную связь с психологией — к разви-
тию весьма мощного психоаналитического направления в социоло-
гической науке.

Социология является, как известно, полипарадигмальной наукой 
и все более активно выходит сегодня на уровень метапарадигмаль-
ного диалога. По замечанию Ю. В. Попкова и Е. А. Тюгашева, глав-
ная проблема социологии — «проблема готовности жить с другими 
людьми», и «эту проблему социология должна решить, прежде всего, 
по отношению к себе самой, в самом социологическом сообществе от-
крыть законы мирного существования» [4, с. 114]. При этом теорети-
ко-методологическое сближение социологических парадигм опосре-
дует процесс конструктивного междисциплинарного синтеза, способ-
ствуя установлению диалоговых отношений между теми науками со-
циогуманитарного профиля, на приоритетные связи с которыми тра-
диционно ориентированы отдельные социологические концепции.

Подчеркнем, что содержательная направленность, «смысловой 
вектор» включения социологии в процессы междисциплинарного 
взаимодействия во многом зависит от складывающейся социокуль-
турной ситуации, определяющей, в конечном счете, характер теоре-
тико-методологической динамики совокупного социогуманитарного 
знания. Одной из значимых тенденций в развитии современной со-
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циальной науки и практики является так называемый антропологи-
ческий поворот, предполагающий выявление и учет «человеческого 
измерения» любой социальной проблемы. В этой связи особую акту-
альность приобретает теоретико-методологическое взаимное влия-
ние и взаимообогащение социологии и социальной антропологии. 
С одной стороны, в социологии, переживающей процесс «антропо-
гизации» и гуманитаризации, усиливается интерес «к качественным 
исследованиям, основой которых и является (этнографический) ме-
тод включенного наблюдения» [5, с. 40]. С другой стороны, антро-
пология и этнография сегодня не могут ограничиваться изучением 
только архаичных народов и даже при исследовании локальных куль-
тур вынуждены учитывать, что «их выживаемость зависит во многом 
от внешних условий, таких как социально-экономическая и полити-
ческая конъюнктура, процессы миграции, изменяющиеся техноло-
гии в сфере коммуникации» [5, с. 41].

Кроме того, говоря о месте и роли социологии в процессах меж-
дисциплинарного взаимодействия, необходимо отметить ее важную 
«посредническую» функцию между потребностями социальной прак-
тики и системой совокупного социогуманитарного знания. «По срав-
нению с остальными науками, — пишет М. И. Заславская, — социоло-
гия включается в сложную систему взаимодействия между властью, 
обществом и бизнесом» [2, с. 53]. Ведь именно проведение социоло-
гических исследований зачастую позволяет выявить наиболее ост-
рые проблемы, «болевые точки» в жизни современного общества — 
то, что особенно волнует граждан, а значит, нуждается в серьезном 
комплексном изучении. Полученные же в ходе междисциплинарного 
исследовательского сотрудничества результаты социология призвана 
и способна воплотить в создание не только интегральных теоретико-
методологических конструктов, но и масштабных практико-ориен-
тированных моделей решения обозначенных социальных проблем.

Таким образом, мощный интегративный потенциал социологии 
способствует органичному сближению как отдельных дисциплин в си-
стеме социогуманитарного знания, так и самой этой системы с прак-
тикой функционирования и развития общества.
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СПЕЦИФИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 
В СОЦИОЛОГИИ

Развитие современного социально-гуманитарного знания идет 
по пути междисциплинарных контактов. Главным образом по этой 
причине происходит корректирование научного статуса многих на-
учных областей и сфер; такие изменения вызваны необходимостью 
комплексного взгляда на социально значимые проблемы. Само явле-
ние «комплексности» в науке, разумеется, нельзя в полной мере на-
звать новым, однако оно выходит за рамки традиционного «симбио-
за» гуманитарного и естественного направлений в познании мира. 
Утверждая и признавая комплексный подход как едва ли не «пана-
цею» от застойных моментов в науке, вызванных кризисом в связи 
с невостребованностью или же слабой практической значимостью 
результатов исследований, современное знание по сути решает важ-
нейшую проблему методологической «растерянности» наук. Вместе 
с тем разве утрачивает свою актуальность, скажем, системный под-
ход или аксиологический? Приходится констатировать, что исследо-
ватель изначально ориентирован на комплексный характер своей 
научной деятельности; решая сложные задачи, он отдает себе отчет 
в том, что в рамках одного методологического звена раскрыть особен-
ности явлений, феноменов и процессов не представляется возмож-
ным. «Изобретение» комплексного подхода по этой причине стано-
вится условием не декларативного, а убедительного и подкреплен-
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ного эмпирическим опытом исследования. Следует признать, тем 
не менее, что социально-гуманитарному знанию было бы не лишним 
выработать стратегию и тактику не только универсализации систе-
мы познания, но и сохранения автономности научных направлений 
и областей. Это, с одной стороны, усилит теоретические позиции той 
или иной научной сферы, поскольку не размывается объектно-пред-
метное поле дисциплины, а с другой — увеличит долю ответствен-
ности исследователей за предлагаемые к использованию результаты 
своего научного труда.

Комплексный характер в изучении актуальных вопросов предпо-
лагает наличие единой линии исследования, т. е. он обозначает про-
цессуальные механизмы получения нового знания на уровне и теоре-
тического обобщения, и прикладной разработки. В отличие от «ком-
плексности» в научном познании междисциплинарный опыт взаимо-
действия наук свидетельствует прежде всего об установлении долго-
срочных и результативных отношений между областями-партнера-
ми. Можно, конечно, же вести речь о неких модных сочетаниях наук, 
например, антропологии и юриспруденции, математики и культуро-
логии, но скорее всего в этом случае дело ограничится «приспособ-
лением» методик исследования или обозначением контуров возмож-
ных теоретико-методологических оснований изучения проблемы. 

«Междисциплинарность» — это явление, связывающее науки в ра-
боте над тем или иным объектом реальности. Нередко исследовате-
ли, апеллируя к опыту междисциплинарного анализа, раскрывают 
особенности изучаемого объекта с разных позиций — психологиче-
ской, философской, исторической и т. д.; такое положение вещей го-
ворит скорее не о «междисциплинарности», а о желании исследова-
теля охватить все стороны бытования рассматриваемого объекта [1]. 
Между тем междисциплинарный характер в научной деятельности 
заключается не столько в всеохватном исследовании, зачастую не об-
ладающем достаточной глубиной в проработке проблемы, сколько 
в «подключении» других наук, если это обосновано не только жела-
нием исследователя, но и объективными причинами. Установление 
эвристичного потенциала в междисциплинарном взаимодействии 
становится необходимым условием четкости и продуманности всех 
этапов в исследовательской работе.

В современном социально-гуманитарном знании практически не-
возможно анализировать объекты реальности вне междисциплинар-
ного взаимодействия наук. Само сочетание «социально-гуманитар-
ное знание», однако говорит о том, что полного и адаптированного 
синтеза социальных и гуманитарных наук еще не происходит. Воз-
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можно, это объясняется всё же выделенностью объектно-предмет-
ных пространств данных областей познания; в центре внимания со-
циальных дисциплин, как известно, — общество, а гуманитарных — 
человек. В каком-либо ракурсе исследования в равной степени мож-
но и сближать общество и человека, и расставлять их по разные сто-
роны баррикад. В этом скорее проявляется комплексный характер ис-
следований — найти грани такого соприкосновения в новом ключе 
или, напротив, засвидетельствовать разрыв отношений или их кри-
зис. Единство социальных и гуманитарных наук не может быть аде-
кватным без третьего обязательного элемента; помимо общества 
и человека, это культура.

Особое место в уже провозглашенном всеми отраслями знания 
междисциплинарном направлении развития наук занимает социо-
логия. Именно социология, ставящая своей основной задачей «схва-
тывание» актуальных проблем взаимодействия общества и челове-
ка, признает значимость социокультурного анализа, а следователь-
но, и необходимость рассмотрения проблем общества и проблем че-
ловека через призму развития культуры. По словам В. А. Бачинина, 
«социологическое сознание, неспешно движущееся собственным пу-
тем, … проходит через определенные содержательные мутации, де-
терминируемые все тем же глобальным переходом культуры в пост-
модерное состояние» [2, с. 80]. Для многих наук культура — это со-
вокупность артефактов, для многих — сочетание норм и ценностей, 
для социологии культура представляет собой «мостик» от общества 
к человеку и наоборот. Важно иметь в виду при этом, что социоло-
гия не заменяет собой науки, непосредственно изучающие культуру 
во всех ее формах и видах; как известно, таких наук сегодня большое 
количество, однако нередко определиться с их объектно-предметны-
ми интересами бывает довольно сложно.

Междисциплинарные проблемы социологии связаны и с ростом 
«гибридных» отраслей на стыке наук, когда социология только «под-
ключается» на определенном этапе исследования, но скорее для под-
тверждения или же опровержения полученных «за счет» других дис-
циплин данных. Кроме того, определенную сложность представля-
ет и избирательность социологии в изучении таких актуальных про-
блем, которые дают «презентативные» срезы общественного мне-
ния, что, разумеется, связано прежде всего с прикладным характе-
ром проводимых исследований. И если эмпирическая составляющая 
таких разработок вполне «социологизирована», то вот теоретиче-
ское обобщение проблематики требует выделения из широкого ми-
ровоззренческого контекста (исторического, политического, эконо-



18

мического и т. д.) социальных доминант и концептов. Неизменное 
внимание социологов и социологической науки в целом к вопросам, 
не теряющим своей значимости для общества, человека и государ-
ства, но все же многократно воспроизводимым в различных научных 
изысканиях (демографические проблемы, проблемы миграции, сель-
ской бедности, развития образования и другие), формируют узкий 
«заказ» для исследований социологов. Вместе с тем междисципли-
нарное направление в развитии социологического знания позволит 
поднять интерес к вопросам онтологического свойства и, таким об-
разом, сблизить вновь социологию и философию. В этом смысле со-
циологам, упускающим мировоззренческие обобщения в исследова-
ниях, явно недостает глубины проникновения в проблему. Возмож-
ные заявления о том, что не дело социологии «возвращаться» к фило-
софским опытам и истокам, могут расцениваться в эпоху междисци-
плинарного взаимодействия наук не иначе как социологизм — устой-
чивое возведение в высший ранг наук об обществе именно и только 
социологии. На эту важную область бытования науки также нужно 
обратить пристальное внимание и дать ей должную научную оценку.
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ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ:  
ЧЕМУ УЧИТЬ И КАК УЧИТЬ?

Новым уровнем высшего образования считается прикладной ба-
калавриат. Однако он в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не предусмотрен. Разработкой содержательных 
и организационно-педагогических проблем прикладного и академи-
ческого бакалавриата занимаются ученые НИУ ВШЭ, а также сотруд-
ники Федерального института развития образования [1].
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Полагаем, что введение прикладного бакалавриата связано 
не только с экономической необходимостью развития общества, 
но и финансовыми потребностями значительной части обучающих-
ся, их стремлением к социально-экономической самостоятельности. 
Известно, что уже на третьем курсе большая часть студентов рабо-
тают, и не только потому, что хотят обрести навыки будущей или ка-
кой-то иной профессии, а потому, что испытывают нужду. Многие сту-
денты, найдя хорошее место работы, стремятся закрепиться на нем 
и как можно быстрее получить диплом о высшем образовании, что-
бы трудоустроиться окончательно.

Введение прикладного бакалавриата потребует основательно-
го пересмотра программ обучения, усиления их соответствия про-
фессиональной направленности заявленного профиля, направле-
ния подготовки. Сравнительный анализ обучения в среднем специ-
альном (педагогическом) училище и историко-филологическом фа-
культете Томского государственного университета в СССР с присвое-
нием квалификации «историк, преподаватель истории и общество-
ведения» по четырехлетним программам показал, что в течение че-
тырех лет обучения в училище с учетом сдачи трех государственных 
экзаменов были изучены 44 дисциплины, в университете (с учетом 
одного государственного экзамена и защиты дипломной работы) — 
36, т. е. численность предметов приблизительно одинакова и нахо-
дится в пределах четырех десятков.

Сравнительный анализ программ с четырехлетним сроком обуче-
ния в современном российском вузе на бакалавриате по направлени-
ям: «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» с учетом сдачи 
государственного экзамена и защиты квалификационной работы до-
стигает 60 и более учебных дисциплин, т. е. в 1,5 раза превышает чис-
ло дисциплин, изучаемых в советских средних специальных и высших 
учебных заведениях с четырехлетним сроком обучения. Срок обуче-
ния и в тех, и в других образовательных организациях одинаков — 
4 года, количество учебных недель тоже, но интенсивность усвое-
ния обучающимся учебных курсов возрастает более чем в 1,5 раза. 

Насколько оправдано такое количество учебных дисциплин и как 
оно влияет на качество образования? Вряд ли кто-то просчитывал 
это, хотя постоянно подчеркивается необходимость улучшения каче-
ства образования. В этой связи одна из центральных проблем введе-
ния прикладного бакалавриата, академического или прикладного, — 
это определение оптимального числа фундаментальных и приклад-
ных дисциплин, обеспечивающих адекватную подготовку бакалав-
ра заявленной направленности.
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Не секрет, что сокращение числа предметов затронет интересы 
преподавателей, связанные с получением определенного объема ча-
сов учебной нагрузки, влияющего на величину заработанной пла-
ты и статус самого вуза, обеспечивающего подготовку различных 
категорий обучающихся: бакалавры, магистры, аспиранты. Следо-
вательно, интересы вузов, педагогических сообществ при переходе 
на прикладной бакалавриат объективно могут не совпадать с инте-
ресами работодателей, руководствующихся реальными потребностя-
ми современного состояния экономики и производства. Однако не-
обходимо иметь в виду, что вузы готовят специалистов не только се-
годняшнего дня, но и дня завтрашнего, т. е. работают на перспекти-
ву. Таким образом, в образовательных стандартах, по которым рабо-
тают вузы, должны быть учтены потребности как современных про-
фессиональных квалификаций, так и тех, которые будут востребова-
ны в ближайшие 5–10 лет.

И здесь есть серьезные проблемы. Во-первых, лишь в последние 
годы стали актуализировать отечественные классификаторы видов 
профессиональной деятельности и описывать стандарты новых про-
фессий, не говоря уже о прогнозировании их развития. Так, например, 
за последние несколько лет Ассоциация предприятий компьютерных 
информационных технологий подготовила профессиональные стан-
дарты в области информационных технологий. Разработаны стан-
дарты 9 наиболее массовых и востребованных профессий в области 
информационных технологий, таких как: программист, системный 
архитектор, специалист по информационным системам, системный 
аналитик, специалист по системному администрированию, мене-
джер информационных технологий, менеджер по продажам решений.

Вообще современный рынок профессий и труда очень сильно из-
менился по сравнению с рынком второй половины ХХ столетия. Ве-
дущий американский эксперт Джордж Хеллет еще в 90-е гг. прошло-
го столетия писал, что за последние 20 лет исчезло более половины 
профессий во всех отраслях экономики, а вместо них появились со-
вершенно новые. По его мнению, процесс обновления профессий 
ускоряется. Эксперт считал, что через 10 лет, т. е. уже в первой чет-
верти XXI столетия, многие специальности исчезнут и могут усту-
пить место совершенно новым. Назвать эти профессии даже сейчас 
сложно, но смоделировать, какие квалификации и компетенции бу-
дут востребованы в ближайшие годы, можно.

Разработкой таких прогнозов занимаются специальные научно-
исследовательские структуры — во-вторых. В России уже есть такие 
структуры, которые занимаются прогнозированием востребованно-
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сти квалификации и компетенций в ближайшие годы на отечествен-
ном рынке профессий и труда: Агенство стратегических инициа-
тив и Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Появляют-
ся и специальные структуры, разрабатывающие профессиональные 
квалификации. По их мнению, в ближайшее время на рынке труда 
исчезнут многие профессии.

Агенство стратегических инициатив опубликовало свою «дорож-
ную карту» национальной системы компетенций и квалификаций, со-
гласно которой целые профессии станут невостребованными в бли-
жайшем будущем. В первую очередь это экономисты, бухгалтеры, 
юристы. С введением электронных подписей будут терять свои ме-
ста и нотариусы; изменится понимание профессий строитель, работ-
ник транспортной системы, исчезнут туристические агенты. Сокра-
щается количество «бумажной прессы», и, следовательно, исчезнут 
профессии, ее обеспечивающие. Значительные изменения претер-
пит профессия программиста; огромные потери понесут охранники.

Автоматизация и конкуренция на рынке труда оставляют в от-
расли в основном сложные профессии с творческим компонентом, 
требующие новых компетенций, которые формируются на стыке 
нескольких отраслей. В этой связи возникает необходимость пе-
ресмотра содержания профессионального образования, его целей 
и задач, описания новых профессий и компетенций, которые ими 
востребованы. В прогнозных материалах называются такие про-
фессии, как: корпоративный антрополог; сетевой юрист; дизайнер 
виртуальных миров; разработчик инструментов обучения состоя-
нием сознания; модератор платформы персональных благотвори-
тельных программ; медиатор социальных конфликтов; менеджер 
фонда прямых инвестиций в талантливых людей; мультивалютный 
переводчик и др. [2].

Новым профессиям потребуются и новые компетенции, такие как 
способность быстро переучиваться и работать в междисциплинарных 
командах; аналитические компетенции, ориентирующиеся на изуче-
ние принципов бытия, наиболее общих сущностей и категорий суще-
го в объекте и явлении; исследовательские компетенции; навыки се-
тевых коммуникаций; умение работать в глобальном масштабе, с ог-
ромным массивом информации.

Все эти изменения приводят к необходимости перестройки ква-
лификационных моделей, которые в нашей стране давно не пересма-
тривались, поэтому многие из них устарели. В апреле 2014 г. глава 
Российского государства подписал указ, которым образован Нацио-
нальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалифика-
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циям. Основные задачи совета — формулирование президенту пред-
ложений по определению приоритетных направлений государствен-
ной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кад-
ров, координация деятельности государства, различных обществен-
ных организаций, образовательных, научных и других организаций 
по созданию и развитию в России системы профессиональных ква-
лификаций. На новый консультативный орган возложена также под-
готовка предложений по разработке и последующей актуализации 
классификатора (перечня) видов профессиональной деятельности. 
В состав совета вошли министр образования и науки, три ректора 
ведущих московских университетов, представители промышленно-
сти и бизнеса. Председателем совета назначен президент Российско-
го союза промышленников и предпринимателей А. Шохин.

Создание Национального совета по профессиональным квали-
фикациям является важным шагом на пути формирования государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования, ориен-
тирующих на подготовку определенного набора компетенций, вос-
требованных различными моделями профессиональных квалифи-
каций, выстраивания определенной взаимосвязи между квалифика-
циями, компетенциями и содержанием высшего образования. Нали-
чие такой связи обусловливает необходимость постоянной коррек-
тировки содержания государственных образовательных стандартов 
высшего и среднего специального образования.

Профессионально грамотное проектирование содержания обра-
зовательных стандартов по конкретным направлениям и уровням 
подготовки выпускников вузов — это третья проблема. Нынешнее 
содержание стандартов бакалавриата вызывает критику прежде все-
го с точки зрения количества и корректности формулировок обще-
культурных и профессиональных компетенций, их неоднозначного 
толкования. В подготовке государственных образовательных стан-
дартов, на наш взгляд, должны быть задействованы представители 
вузов, учебно-методических объединений, научно-исследователь-
ских структур, работодатели, работники Министерства образова-
ния и науки РФ. Только такой подход может обеспечить формирова-
ние содержания и формулировок компетенций бакалавриата, наи-
более адекватно отвечающих требованиям современного производ-
ства и квалификационных моделей. При наличии базового стандар-
та бакалавриата возможна его корректировка с учетом направлен-
ности обучения: на академический и прикладной.

Следующая проблема — необходимость корреляции образователь-
ного стандарта с учетом специфики региона, в котором находится 
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вуз, региональных потребностей рынка профессий и труда, особен-
ностей их развития.

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» не так давно предста-
вили результаты второго рейтинга инновационного развития регио-
нов России в ходе видеомоста с журналистами Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Перми, Нижнего Новгорода и Казани [3, с. 5]. В рейтинге со-
держатся четыре субрейтинга, охватывающие 13 групп показателей, 
которые основываются на открытых отечественных источниках: дан-
ных Росстата, отчетах Федерального казначейства, сайтах региональ-
ных органов власти.

По успешности российские регионы исследователи разделили 
на четыре группы. В первую группу вошли 12 самых «продвинутых» 
субъектов: Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Нижне-
городская, Калужская области, Чувашская Республика, Свердловская, 
Томская, Московская, Ульяновская области, Пермский край и Ново-
сибирская область. 12 наиболее продвинутых регионов составляют 
14,6 % от общей численности субъектов Российской Федерации. Толь-
ко два таких региона находятся за Уралом: Томская и Новосибирская 
области, что составляет 2,3 % от общей численности субъектов Феде-
рации. По количеству регионов с высоким уровнем инновационного 
развития лидирует Приволжский федеральный округ, немного отста-
ют от него Центральный и Уральский федеральные округа. Самым 
«непродвинутым» оказался Северо-Кавказский федеральный округ.

Данные этого рейтинга могут дополнить показатели националь-
ного инвестиционного рейтинга, позволяющие выявить привлека-
тельность регионов для инвестиций. В число 22 пилотных регионов 
по формированию национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата вошли три региона из Сибири: Алтайский край, Том-
ская область и Красноярский край, данный рейтинг должен стать од-
ним из инструментов совершенствования делового климата в регио-
нах и определения приоритетов инвестиционной политики регио-
нальных и федеральных властей [4, с. 2].

Эксперты НИУ ВШЭ в своем рейтинге выявили связь между инно-
вационностью региона (его местом в рейтинге инновационного раз-
вития) и уровнем статусности местных вузов (их позициями в рей-
тингах, составленных РИА Новости и НИУ ВШЭ). Высокий рейтинг 
двух томских вузов (Томского национального исследовательского 
университета и Томского национального исследовательского поли-
технического университета) и Новосибирского национального ис-
следовательского университета свидетельствует о том, что эти вузы 
вносят существенный вклад не только в подготовку высококвалифи-



24

цированных специалистов, но и в инновационное развитие регио-
нов, участвуют в создании и трансфере инновационных технологий.

Регионализация образовательных стандартов позволит смодели-
ровать перспективы востребованности профессиональных квали-
фикаций и компетенций в конкретном регионе, определить потен-
циал вузов в его социально-экономическом развитии. А самое глав-
ное — скорректировать содержание основных образовательных про-
грамм бакалавриата с учетом потребностей региона, его специали-
заций в профессиональной деятельности и особенностей развития 
социо-культурной среды. Разница в уровнях социально-экономиче-
ского, демографического, культурного развития российских регио-
нов значительна. И, следовательно, она предопределяет определен-
ную специфику в востребованности компетенций, которую прихо-
дится учитывать вузам.

Корректировка содержания образования и методик обучения 
на уровне конкретного вуза — это специальная проблема, требую-
щая глубокого и всестороннего анализа. Долгое время универсаль-
ной моделью высшего образования считался университет, дающий 
фундаментальное классическое образование, ориентированное пре-
жде всего на развитие человека как такового. Однако современные 
условия вынуждают и университеты трансформировать свои класси-
ческие характеристики, в том числе изменить традиционную (пред-
метную) форму научной фундаментальности содержания образова-
ния, заменив ее междисциплинарной (коммуникативной) формой 
[5]. Такая форма фундаментальности заставляет по-новому взгля-
нуть на отбор дисциплин, формирующих базовые знания и состав-
ляющих основу формирования как общекультурных (универсаль-
ных), так и профессиональных компетенций, и возможную комму-
никативную связь между ними.

Учет этих новаций при проектировании основных образователь-
ных программ по направлениям подготовки бакалавров под силу 
только опытным, профессионально грамотным дизайнерам учебных 
курсов, которых в настоящее время не так много. До настоящего вре-
мени в системе образования, начиная от реализации государствен-
ных образовательных стандартов до оценивания знаний и компетен-
ций студентов, существует множество административных предписа-
ний, но нет места для творчества.

Ориентированность вузов на такой показатель мониторинга эф-
фективности деятельности, как объем научных исследований, выра-
женный в рублях, приводит, с одной стороны, к коммерциализации 
образования, а с другой — к уменьшению внимания администра-
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ции и преподавателей к методической работе. В идеале преподавате-
ли должны заниматься и научной, и методической работой. Но если 
в вузе преподаватели серьезно занимаются методической работой, 
то это снижает их отдачу в научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работе.

Как справедливо замечает В. Аванесов, «в реальности этот показа-
тель положительно работает на крупные вузы, где есть научные под-
разделения, и отрицательно влияет на небольшие вузы, где таких воз-
можностей нет. Мы и в этом случае имеем дело с непригодным пока-
зателем, свидетельствующим о невалидных (непригодных) результа-
тах мониторинга» [6]. Более того, показатель объема научно-иссле-
довательской работы, в отличие от методической работы, не влияет 
напрямую на качество образования.

Вопросы научной проработки как теоретических, так и методиче-
ских проблем высшего образования в настоящее время актуализиро-
ваны как никогда, поскольку перед вузами стоит задача повышения 
качества образования [7, с. 25–28; 8, с. 70–73]. В числе семи критери-
ев мониторинга оценки эффективности деятельности вузов, прово-
димого Министерством образования и науки РФ, только один пока-
затель — «Трудоустройство выпускников» позволяет хоть как-то оце-
нить качество образования. Введение программ прикладного бака-
лавриата в систему высшего образования должно расширить возмож-
ности трудоустройства выпускников российских вузов, с одной сто-
роны, а с другой — выявить студентов, наиболее способных и склон-
ных к исследовательской и аналитической работе.

Обобщая все сказанное, подчеркнем, что переход на прикладной 
бакалавриат в системе высшего образования предполагает всесторон-
нюю проработку содержания государственных образовательных стан-
дартов по направлениям подготовки, описание компетенций, соот-
ветствующих моделям профессиональных квалификаций, востребо-
ванных современным производством и бизнесом. В структуре компе-
тенций большую значимость приобретают междисциплинарные (ин-
тегрированные) компетенции, а также, наряду с профессиональны-
ми, такие как исследовательские, аналитические, коммуникационные 
компетенции; гибкость и готовность к совершенствованию и само-
развитию. Основательная проработанность эти проблем и даст нам 
ответ на вопрос: «Чему и как учить на прикладном бакалавриате?»
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С. В. Кинелев (Барнаул)

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА: СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Социология в качестве самостоятельной научной дисциплины 
была всегда открыта для включения в свой категориальный аппарат 
понятий и образов из других парадигм, даже таких, которые первона-
чально казались не вполне очевидными для использования как в тео-
рии, методологии, так и в прикладных исследованиях. Человек как 
универсальное существо неизбежно становится в современной науке 
объектом не только междисциплинарного, но и межотраслевого ис-
следования, объединяя усилия представителей естественно-научно-
го, социогуманитарного и технического знания [1, с. 10].

Капитал как категория и метод познания операционально ис-
пользуется экономической теорией несколько столетий, но только 
с 70-х гг. XX столетия стал набирать «силу» как социологическая еди-
ница измерения общества и человека. Начало было положено О. Тоф-
флером в известной работе «Future Shock» [2] и затем активно разви-
валось в исследованиях зарубежных и отечественных социологов. По-
степенно было определено содержание человеческого капитала как 
совокупности знаний, умений, навыков, использующихся для удовле-
творения многообразных потребностей человека и общества в целом.
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Вместе с тем анализ литературы показывает, что существует до-
статочное количество интерпретаций категории «человеческий ка-
питал», что свидетельствует о ее эвристическом потенциале:

— «социальный человеческий капитал» как совокупность навы-
ков, которые представляют собственный интерес для какой-ли-
бо организации или конкретного вида деятельности;

— «символический капитал» как неисчерпаемость и одно-
временно доступность бесконечному числу пользователей 
без ограничений;

— «капитал образовательных услуг» во всех его социокультурных 
и глобальных контекстах;

— «капитал здоровья» в возрастных, этнокультурных, географи-
ческих, поколенческих, гендерных значениях;

— «капитал культуры» как совокупности всех видов деятельно-
сти человека и общества, а также результатов этой деятельно-
сти, воплощенных в материальных и духовных ценностях.

Особый интерес представляет классификация «по формам вопло-
щения», появившаяся в последнее десятилетие как новая социологи-
ческая парадигма. В нее включены следующие новые содержатель-
ные виды человеческого капитала:

— «живой капитал» как объем и качество знаний, здоровья, во-
площенные в каждом конкретном человеке;

— «неживой капитал», представленный материализацией в фи-
зических объектах, формах и артефактах;

— «любовный капитал» как возможность реализации в бизне-
се и предпринимательстве накопленных средств семьи и род-
ственников. Активное включение женщин в сферу оплачивае-
мой занятости привело к увеличению их доли в сфере индиви-
дуального предпринимательства, а также на государственной 
и частной службе. Однако для женщин потребность в детях — 
это «мотив-донор», который заставляет ее бороться за себя, де-
тей, семью [3, с. 330–331];

— «институциональный капитал» как результат возникновения 
специальных институтов для меценатства, благотворительности;

— «потребительский капитал», объясняемый как процесс праг-
матического использования материальных ценностей;

— «производительный человеческий капитал», когда поток услуг, 
потребление услуг содействует общественной полезности;

— «теневой капитал», представленный многообразными форма-
ми криминальной деятельности, коррупцией, нелегитимны-
ми способами капитализации бизнеса.
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Необходимо отметить особый интерес отечественных социологов 
к инновационным возможностям интеллектуального капитала. Об-
суждению подвергаются следующие три проблемы.

Первая формулируется как лояльность, мотивационное согласие, 
умение работать в команде. Вторая вербализуется словосочетанием 
«внутренний структурный капитал», представленный корпоратив-
ным единством, корпоративной культурой. Третья обозначается как 
«капитал связей», или «капитал внешней среды». Индивид не спосо-
бен существовать без социальных взаимодействий с другими людь-
ми. Особую роль играют взаимодействия, обеспечивающие удовле-
творение самых важных потребностей индивида. Эти взаимодей-
ствия носят устойчивый и возобновляющийся характер [4, с. 94–95].

В последние годы значительное распространение получило поня-
тие «командообразование» как особый вид капитализации человече-
ских отношений в обществе, представленных малыми группами с вы-
сокой степенью организованности и эффективности.

Команда возникает в процессе объединения людей общей целью, 
за которую они несут собственную командную ответственность. Ис-
следования показывают, что для команды свойственны следующие 
основные виды поведения:

• нацеленность на общий результат;
• взаимная поддержка;
• минимизация статусных различий;
• взаимозаменяемость;
• благожелательный социально-психологический климат и др.
Команда социологически является группой, но не всякой группе 

присущ командный дух.
Существует и реальный механизм превращения группы в коман-

ду. Структурно выделяют меру увеличения тесноты связей, уровни 
взаимодействия и ответственности за сам процесс и результаты ра-
боты. В итоге возникает синергетический эффект за счет внутрен-
них взаимосвязей, преданности делу, согласованности действий, 
доверия друг к другу, сотрудничества и общих ценностей. Коман-
дообразование становится бесценным человеческим капиталом, 
но с разным социологическим измерением. В основе классифика-
ции индикатор — род деятельности. По данному основанию выде-
лены следующие четыре типа команд, с различными уровнями груп-
повой активности и командных целей, эффективности взаимодей-
ствия членов группы:

— рабочая группа;
— псевдокоманда;
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— потенциальная команда;
— реальная команда;
— высокоэффективная команда.
В основных характеристиках реализуются различные виды взаи-

модействия: от простого обмена информацией и опытом по возра-
станию к взаимодополняющим навыкам и умениям, общим целям 
и задачам и в итоге обладание всеми характеристиками настоящих 
команд, способствующих всестороннему индивидуальному разви-
тию ее членов.

Еще один результат современных исследований человеческого 
капитала заключается в фиксировании появления нового типа ко-
манд — самоуправляемые команды. В рамках своей деятельности 
они обладают существенной автономией и полной ответственно-
стью за поведение своих членов и результаты их деятельности. Это 
измерение позволяет говорить о новом социологическом феномене 
«самокапитализации».

Таким образом, «человеческий капитал» является не просто сум-
мой известных социологических интерпретаций, предлагаемых 
по различным основаниям. Современные подходы к исследованию 
человеческого капитала формируют общесоциологическую зна-
чимость перемещения его из экономической в социологическую 
реальность.
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С. Г. Максимова (Барнаул)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К АНАЛИЗУ МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

«ОБРАЗА ДРУГОГО»*

Современные глобальные социально-экономические процессы 
(слияние рынков, миграция, межэтнические конфликты, демографи-
ческий спад в развитых странах, старение населения) находят свое 
отражение в актуальных проблемах российского общества. Вместе 
с тем специфическое геополитическое положение России, истори-
чески сложившийся многонациональный тип государства, наследие 
советского прошлого, неоднозначные последствия реформ послед-
них десятилетий делают чрезвычайно важной задачей сохранение 
целостности страны и формирование единой гражданской идентич-
ности. Вместе с тем разнородность населения по национальным, эт-
ническим, конфессиональным характеристикам наряду с проблема-
ми бедности и неравномерного распределения природных и финан-
совых ресурсов регионов делают особенно острой проблему распро-
странения националистических и сепаратистских настроений среди 
граждан страны. В настоящее время исследователи отмечают не толь-
ко стабильный рост числа приверженцев националистических объ-
единений, но и актуализацию ксенофобных установок широких масс 
населения. Особую остроту эта проблема приобретает в связи с воз-
растающей необходимостью привлечения в страну трудовых мигран-
тов, которые часто выступают основными объектами вражды для но-
сителей националистической идеологии [1, с. 143].

Борьба с указанными негативными явлениями сегодня осущест-
вляется преимущественно двумя путями — пресечением национали-
стической активности правоохранительными органами и формиро-
ванием толерантности и патриотизма у граждан (преимущественно 
у молодежи). Характерно, что в первом случае работа ведется с по-
следствиями деятельности уже возникших националистических груп-
пировок, которые нередко снижают авторитет страны на междуна-
родной арене, а во втором — зачастую достигается обратный эффект, 
когда неверно понимаемый патриотизм ведет к разделению интоле-
рантной позиции к «иным». Массовые беспорядки в Москве и других 
регионах страны, являющиеся следствием активной националистиче-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 14–06–00196 «Математико-статистический анализ конструиро-
вания ментальных репрезентаций „образа другого“» (2014–2016).
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ской пропаганды и мигрантофобии, демонстрируют необходимость 
активного поиска путей решения данной проблемы [2, с. 10–14].

Фундаментальная научная проблема, на решение которой на-
правлено исследование, связана с анализом проблем социального 
восприятия в генезисе конструирования гражданской и националь-
ной идентичности.

Теоретической и методологической основой исследования 
являются:

1) принципы системного и интегративного подходов к анализу 
социальных явлений и процессов, позволяющие комплексно 
рассматривать проблемы формирования гражданской и на-
циональной идентичности;

2) наиболее перспективной нам представляется тенденция к объ-
единению (сочетанию) человекоцентричных и социоцентрич-
ных подходов, функционально-деятельностных и системных, со-
циально-организационных, институциональных теорий, сре-
ди которых хорошо известна культуроцентричная социологи-
ческая теория П. Сорокина;

3) положения теории социального конструирования реальности 
(А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), позволяющие описать модели 
конструирования ментальных репрезентаций «образа друго-
го» в социальных представлениях населения России.

Такая методологическая база позволяет использовать междисци-
плинарный подход, сочетающий элементы естественно-научного, со-
циологического и психологического анализов.

Стратегия исследования базируется на основных категориях со-
циологического анализа: гражданская идентичность, национальная 
идентичность, социальные аттитюды, ментальные репрезентации, 
образ другого, патриотизм, национализм,

Методология социологического исследования ментальных ре-
презентаций «образа другого» в социальных представлениях насе-
ления России основана на применении двух основных принципов.

1. Психосемантический подход
В задачу психосемантики входит реконструкция индивидуаль-

ной системы значений, через призму которой происходит восприя-
тие субъектом мира, других людей, самого себя, а также изучение 
ее генезиса, строения и функционирования. Психосемантика иссле-
дует различные формы существования значений в индивидуальном 
сознании (образы, символы, коммуникативные и ритуальные дей-
ствия, а также словесные понятия). Экспериментальная парадигма 
психосемантики в основе своей заимствована из работ по построе-
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нию семантических пространств Ч. Осгуда (так называемый метод 
семантического дифференциала) и теории личностных конструктов 
Дж. Келли (метод репертуарных решеток) и включает в себя исполь-
зование аппарата многомерной статистики для выделения категори-
альных структур сознания субъекта [3, с. 32].

2. Измерение установок, основанных на самоотчете
На основе методического принципа, применяемого при построе-

нии шкалы оценок Лайкерта (одна из наиболее популярных стандарт-
ных шкал установок была создана Лайкертом в 1932 г., популярность 
объясняется главным образом снижением затрат на исследования), 
построена модифицированная шкала Лайкерта для изучения соци-
альных аттитюдов общества к лицам различных возрастных и нацио-
нальных групп [4, с. 110].

Одной из задач работы является исследование категориальной 
структуры обыденного, житейского сознания представителей раз-
личных возрастных групп, описание эталонов межличностного вос-
приятия, авто- и гетеростереотипов, присущих лицам различных на-
циональностей, описание их отношений к тем или иным социальным 
ролям и социальным типам, описание особенностей межличностно-
го взаимодействия.

Методом исследования и одновременно формой модельного пред-
ставления категориальных структур сознания является построение 
семантических пространств [5, c. 14; 6, с. 12] на базе категорий, опи-
сывающих межличностное взаимодействие (выделены на основе ме-
тодики интерперсональной диагностики Т. Лири) [3, с. 32]. Семан-
тические пространства реализуют «пространственную метафору», 
отображая отношения семантического сходства и различия с помо-
щью метрического расстояния в некоем n-мерном геометрическом 
пространстве (как правило, с эвклидовой метрикой). Координатны-
ми осями этого пространства выступают основания категоризации, 
присущие субъекту (испытуемому), актуализируемые в рамках не-
коей искусственно построенной рече-мыслительной деятельности 
(психосемантического эксперимента) в некоторой содержательной 
предметной области и выделяемые с помощью методов многомер-
ной статистики (факторного, кластерного анализа или многомер-
ного шкалирования).

Содержание выделяемых факторов — оснований категоризации — 
отражает формы обобщений, используемых субъектом в той или иной 
предметной области, присущие ему (в терминах Дж. Келли) «лич-
ностные конструкты». Операционально под личностным конструк-
том понимается совокупность взаимосвязанных высококоррелирую-
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щих признаков, образующих некий индивидуальный (личностный) 
познавательный эталон [3, с. 44].

При геометрическом представлении семантического простран-
ства выделяемые с помощью факторного анализа личностные или 
познавательно-культуральные конструкты образуют координатные 
оси некоего n-мерного пространства, а анализируемые объекты зада-
ются как координатные точки внутри этого пространства. При этом 
величина проекции объектов на семантические оси показывает сте-
пень выраженности в объекте (понятии, образе) смысла, заданного 
этим фактором (конструктом) [7, с. 32].

В качестве шкал для построения семантического пространства 
будут использованы категории, описывающие межличностное взаи-
модействие (выделены на основе методики интерперсональной диа-
гностики Т. Лири).

Метод диагностики межличностных отношений представляет 
собой модифицированный вариант интерперсональной диагности-
ки Т. Лири, автор которой является последователем идей Салливэ-
на. Теоретический подход Г. С. Салливэна (H. S. Sullivan) к понима-
нию личности базируется на представлении о важной роли оценок 
и мнения значимых для данного индивида окружающих, под влияни-
ем которых происходит его персонификация, т. е. формируется лич-
ность. В процессе взаимодействия с окружением личность проявляет-
ся в стиле межличностного поведения. Реализуя потребность в обще-
нии и осуществлении своих желаний, человек сообразует свое поведе-
ние с оценками значимых других на уровне осознанного самоконтро-
ля, а также (неосознанно) с символикой идентификации [8, с. 246].

Не исключая правомерности концептуальной позиции, лежащей 
в основе оригинального варианта методики, следует отметить, что 
многолетний опыт применения модифицированного варианта дан-
ной методики (Л. Н. Собчик) позволил рассмотреть феноменологию 
метода в контексте иной концепции, с позиций индивидуально-ти-
пологического подхода. Опираясь на положение С. Л. Рубинштей-
на о роли врожденных индивидных свойств, через призму которых 
преломляется усваиваемый социальный опыт в процессе формиро-
вания личности и исходя из понимания личности как единства био-
логических и социальных факторов, Л. Н. Собчик предлагает к рас-
смотрению приведенную ниже типологию устойчивых личностных 
свойств, в основе которой лежит теория ведущих тенденций. Эмо-
ционально-динамический паттерн, уходящий корнями в тип высшей 
нервной деятельности и свойства нервной системы, играет важную 
роль в формировании базисных индивидуально-личностных свойств, 
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структура которых определяется ведущей тенденцией или несколь-
кими тенденциями, придающими индивидуальную окраску и опре-
деленную качественную специфику стилю переживаний, мышления, 
межличностного поведения и основной направленности и силе мо-
тивации. Более того, формируя характер человека, ведущие тенден-
ции эмоционально-динамического и индивидуально-личностного 
паттернов в известной степени ограничивают русло, в рамках кото-
рого формируются более высокие уровни личностного развития, со-
здавая определенную избирательность и тропизм в отношении тех 
или иных ценностей, а также возможных вариантов и направлений 
социальной активности [9].

С другой стороны, если рассматривать личность как систему от-
ношений (В. Н. Мясищев), то в широком спектре разных ценностей 
и объектов, входящих в эту систему, для полноты исследования необ-
ходимо изучать отношение индивида к самому себе, к своему «Я» — 
актуальному и идеальному, а также особенности межличностных от-
ношений, включаемых в сферу его микросоциума. Метод интерпер-
сональной диагностики в модифицированном варианте [10, с. 21] 
оказался оптимально удобным для изучения структуры межличност-
ных и внутриличностных отношений, обнаружив также определен-
ные индивидуально-типологические аспекты, лежащие в основе по-
веденческого паттерна. На основе глубинного интервью 128 характе-
ристик межличностного взаимодействия выделены шкалы-дескрип-
торы. В качестве объектов оценки, выражающих межнациональные 
обобщения и стереотипы, взяты 6 понятий (ролевых позиций в тер-
минах Дж. Келли), представленных следующими смысловыми бло-
ками: «Я в настоящем», «Я в прошлом», «Я в будущем», «Идеальное 
Я», «Человек другой национальности, чем Я»; «Человек той же на-
циональности, что и Я».

Обработанные с помощью факторного и корреляционного ана-
лизов результаты, полученные с помощью методики Келли, дадут об-
ширный материал для интерпретации.
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А. Н. Домашев, Н. В. Прокопьева (Барнаул)

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ 
ПРИНЦИПАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ 

ОБЩНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Поиск форм и способов существования в обществе многообраз-

ных этнических групп осуществляется на протяжении всей истории 
человечества. В арсенале имеются разнообразные варианты межэт-
нического взаимодействия, имевшие конкретное воплощение в ис-
тории. На практике человечеством были опробованы и ассимиляция, 
и интеграция. Думается, что по большому счету это взаимодействие 
было построено по принципу «Кто сильнее — тот и прав». И лишь по-
следние полвека демонстрируют попытку, в определенном смысле ис-
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кусственную, создать такие общественно-политические условия, ко-
торые будут способствовать сохранению и самореализации этниче-
ских групп. Целый ряд государств провозгласил новым принципом на-
циональной политики так называемый мультикультурализм. Основ-
ная идея заключалась в поддержке национальной отличительности 
групп и обеспечении их бесконфликтного сосуществования. Реали-
зация этой идеи на практике привела к обострению национального 
вопроса в современных европейских государствах. С чем это связано?

Идея самоценности каждой нации является выражением идеоло-
гии индивидуализма и либерализма, определившей социальный об-
лик послевоенной Европы. Сама по себе идея, безусловно, положи-
тельна, но ее абсолютизация привела к замкнутости этнических групп 
на самих себе, к консервации в том числе и отрицательных черт, к не-
пониманию реалий многонационального сообщества. Хотелось бы 
остановиться на одном из философских принципов, опора на который 
в социальной практике могла бы восполнить недостатки идеи муль-
тикультурализма. Речь идет о теории диалога культур. Идея диалога 
вошла в проблемное поле философии в середине XX в. и на протяже-
нии всего последующего времени непрерывно расширяла сферу сво-
его влияния — от первых подступов к ее осмыслению в 20-е гг. в ра-
ботах М. Бубера и М. Бахтина в контексте этических и эстетических 
проблем до определения М. Бубером самого человеческого бытия как 
«диалога жизни»; определения последователем М. Бахтина В. Библе-
ром законов мышления как «диалогики»; описания психологии про-
цессов, протекающих в сознании как «внутреннего диалога»; выявле-
ния лингвистами диалогической природы человеческой речи; трак-
товки М. Каганом диалога как оптимальной формы духовного обще-
ния людей — в реальной жизни, в активности воображения, в вос-
приятии произведений искусства [1, с. 403].

В контексте концепции каждый этнос — носитель самостоятель-
ной культуры, понимается как субъект, как один из участников диа-
лога «по последним вопросам человеческого бытия» — такой участ-
ник, который в общении с иными культурами обнаруживает и фор-
мирует свои новые смыслы, формы, устремления, к этому иному об-
разу обращенные [2, с. 104]. Такое понимание и сводит воедино все 
определения диалога как всеобщей сути межсубъектного общения. 
В основе такой диалогичности культуры лежит, по мнению М. М. Бах-
тина, амбивалентность культуры, т. е. двойственность и внутренняя 
диалогичность. Диалог не есть «обмен монологами», как его подчас 
представляют себе, но способ достижения общности его участников 
[3, с. 190]. Здесь-то и кроется «ахиллесова пята» мультикультурализма. 
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Поддержка развития самого этноса — это важно, но не менее важно 
определение направленности этого развития. Этнос не может благо-
получно развиваться вне диалога с другими этносами. Диалог здесь — 
не преддверие к действию, а само действие. Он и не средство раскры-
тия, обнаружения как бы уже готового характера этноса; нет, здесь 
этнос не только проявляет себя вовне, а впервые становится тем, что 
он есть, не только для других, но и для себя самого. Быть — значит об-
щаться диалогически. Когда диалог кончается — все кончается. По-
этому диалог в сущности не может и не должен кончиться [4, с. 214].

Диалог может возникнуть только между субъектами, где призна-
ется самостоятельная инаковость другого. Развивая эту мысль, М. Бу-
бер пишет, что «… подлинный разговор, а тем самым всякое акту-
альное наполнение отношений между людьми, означает признание 
инаковости. Когда два человека обмениваются друг с другом сво-
ими кардинально противоположными мнениями относительно од-
ного и того же предмета и каждый намерен убедить своего партне-
ра в правильности собственного способа рассмотрения, тогда все за-
висит от того, полагает ли один другого в том качестве, в каком тот 
существует, принимает ли и подтверждает ли, таким образом, при 
всех неблагоприятных стечениях обстоятельств, совершенно откро-
венно в данном человеческом бытии, в своем так устроенном бытии. 
Строгость и глубина человеческой индивидуальности, первоначаль-
ная глубина Другого принимается тогда не просто как важнейший 
исходный пункт, но и как подтверждение сущности сущностью» [5, 
с. 134]. Такое взаимодействие и является необходимым, желательным. 
Субъекты постигают себя через встречу с «иначе вспыхнувшей брат-
ской душой» и одновременно подтверждают себя. М. М. Бахтин отме-
чает, что «диалог является в высшей степени интересным социологи-
ческим документом, так как вступающие в непосредственное обще-
ние субъекты ощущают себя в мире как целом, без промежуточных 
инстанций, и это общение происходит прямо на почве последних во-
просов, минуя все промежуточные, ближайшие формы. Таким обра-
зом, диалог ведет к утрате авторитетности всех тех определений, ко-
торые облекают субъектов в социально-конкретную плоть, снимает 
их рамки» [3, с. 354].

Диалог является инструментом укрепления этничности, способ-
ствует глубинному росту внутреннего самосознания этноса, который 
осуществляется не внутри самого себя, но в отношении одного чело-
века к другому. Взаимное признание, утверждение и подтверждение 
происходит через представление об индивидуальности другого и сво-
ей собственной индивидуальности. Такая симметричность в диало-
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ге не всегда абсолютна, диалог допускает и известную асимметрию, 
но при сохранении принципиального равенства сторон. Дело в том, 
что простая передача сообщений не ведет к пониманию: оно возмож-
но только при общении полноправных партнеров. Только в диалоге 
личностей, групп, социумов, культур передача сообщений становит-
ся незаменимым способом постоянного расширения кругозора цен-
ностного сознания каждой личности, вбирающей в себя ценности, 
накопленные другими людьми, другими народами, другими культу-
рами в их индивидуально своеобразном опыте.

Схожей по смыслу, но отличной по направлению является еще 
одна цель диалога — приобщение к ценностям другого. Если приоб-
щение другого к моим ценностям есть в широком смысле воспита-
ние, то стремление приобщиться к ценностям другого есть самовос-
питание, самоформирование инициатора общения. Проблема само-
формирования культуры представляет и теоретический, и практиче-
ский интерес [6, с. 14]. С одной стороны, без взаимодействия с иными 
культурами невозможно успешное развитие, с другой стороны, в диа-
логе с разными типами культур необходимо избирательное отноше-
ние, поиск «значимых других». В таком понимании задач диалога он 
становится средством развития и обогащения культур.

Задачи, которые решает диалог, в настоящее время стоят на пер-
вом плане. В современной культуре достигнута высокая степень авто-
номии каждого «голоса», которой не было ранее. Поэтому необходимо 
ставить вопрос об увеличении роли диалога во взаимодействии куль-
тур. Доминантой мышления должно стать не познание, а взаимопони-
мание. Формы его могут и должны быть многообразны, но их общим 
законом должна стать диалогичность, противостоящая всем формам 
монологического догматизма. Диалог должен стать средством обре-
тения социального и исторического единства человечества, что яв-
ляется альтернативой войн, революций, насилия, способом преодо-
ления разрыва связи времен. Современные этносы во имя спасения 
самого человечества должны сделать диалог универсальным, всеохва-
тывающим способом существования культуры и человека в культуре.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЭТНИЧНОСТИ*

Актуальность исследования проблемы этнической идентично-
сти обусловлена необходимостью теоретического осмысления новой 
трансформирующейся социальной реальности и процессами, проис-
ходящими в ней. Для современного мира характерно наличие разно-
направленных тенденций. С одной стороны, возрастают интеграци-
онные тенденции, происходит взаимопроникновение национальных 
культур, с другой стороны, возникает усиление роли локальных эт-
нических особенностей, актуализируется дифференциация культур. 
На фоне усиления глобализации и интеграции все более востребо-
ванными становятся этнические особенности различных народов. 
При этом возникает проблема толерантности к значительному эт-
ническому разнообразию. Другой важной тенденцией современно-
го мира является размытость социальных идентичностей и постоян-
ный процесс формирования новых типов идентичностей. Проблема 
этносов, этничности, этнической идентичности особенно актуализи-
ровалась во второй половине ХХ в., что было связано с активизацией 
процессов осознания своей этнической принадлежности, выделения 
этнической общности. Социальное расслоение общества все больше 
происходило по этническим признакам. Все эти процессы позволили 
ученым назвать данный период развития современного социума эт-
ническим ренессансом. Этническое возрождение стало характерной 
чертой современного общества [1]. В современной проблематике эт-
нической идентичности можно выделить несколько важных аспектов, 

* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код 
проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Фе-
дерации».
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требующих научного осмысления. Первый из них касается исследо-
вания этнокультурной специфики отдельных этносов в условиях гло-
бализации, для которой характерны процессы миграции населения, 
ассимиляционные процессы и др., так как, несмотря на интенсифи-
кацию формирования глобальной культуры, происходит усиление 
националистических настроений. Важность исследования следую-
щего направления связана с ролью этнического самосознания в об-
острившихся процессах разнообразных этнорелигиозных конфлик-
тов. В современное время реакцией на потерю своей самобытности 
во многих странах стали процессы неприятия ценностей других эт-
носов или противодействие их распространению. 

Следующий аспект исследования заключается в целесообразно-
сти анализа базовых этнических ценностей населения, во многом 
являющихся в современное время индикатором поддержки и защи-
ты личности в трансформирующемся нестабильном мире, а, с другой 
стороны, способных формировать интолерантность к другим наро-
дам и этносам. Как считают современные социологи, востребован-
ность исследований этнической идентичности обусловлена необхо-
димостью гармонизации национальной политики, «чтобы защищая 
от угрожающих национальной самобытности и культуре чужеродных 
веяний, она не превращалась в изолирующий барьер на пути меж-
культурной коммуникации и взаимообогащения культур» [2]. 

В современной социологии, несмотря на обилие исследований, по-
нятие «этнос» остается недостаточно определенным. В контексте об-
щепринятого научного подхода этнос определяется как исторически 
сложившаяся на определенной территории общность людей, объеди-
ненная общими чертами и особенностями культуры. Этнос в данном 
контексте определяется как биолого-исторический феномен, объ-
ясняющий тяготение людей к народу своей национальности. Этнос 
в данном случае имеет бессознательный, аффективный потенциал, 
он предшествует сознанию человека. Этничность — это крепкая эмо-
циональная привязанность людей друг к другу в рамках своего наро-
да. Данное направление представляет примордиальный подход в ана-
лизе этничности, который суть этноса определяет наличием кровно-
родственных связей одного индивида с другим. Позднее приморди-
альное направление в исследовании этноса разделилось на два на-
правления, одно из которых связано с социобилогическим подходом. 

Другое направление посвящено эволюционно-историческим изыс-
каниям. Социобиологи рассматривают этнос как биологические со-
общества, трансформируемые социумом. Эволюционно-генетиче-
ские идеи лежат в основе описания данного процесса. Эволюцион-
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но-исторический подход заключается в преобладании социального 
над биологическим в формировании этноса. Социально-историче-
ский контекст согласно данному подходу является преобладающим 
над биологической обусловленностью развития определенного наро-
да. Этнос объединяет общий язык, история, культура, совокупность 
отличий от других групп. Одним из распространенных описаний эт-
носа в рамках данного подхода является идея Ю. Бромлея о том, что 
этнос — это социальная группа, объединенная общим языком, на-
званием, культурой, самосознанием [3]. Но действуют данные ком-
поненты только в определенных социально-исторических, террито-
риальных, природных, социально-экономических условиях. Этнос, 
согласно Ю. Бромлею, прежде всего определяется социальными ха-
рактеристиками. Представителем западной научной мысли являет-
ся Э. Смит, согласно идеям которого этнос прежде всего объединя-
ется общим именем, общими мифами и легендами о предках, имеет 
общую культуру и историю. Все это усиливает чувство солидарности 
в восприятии представителей определенного этноса. В целом, пред-
ставители примордиализма рассматривают этнос как объективную, 
надситуативную данность, имеющую как биологическую, так и и со-
циальную природу. 

Другим значимым подходом в анализе проблем этничности яви-
лось направление конструктивизма и его представителя Э. Геллне-
ра, автора исследования «Нации и национализм», которое ознаме-
новало формирование нового подхода в исследовании данной про-
блемы. Суть данного направления заключается в том, что истоком 
существования этноса является дифференциация определенных эт-
нокультур. За возникновение данных этнокультур ответственны та-
кие представители этноса, как писатели, художники, политики, му-
зыканты и другие представители национальных элит. 

Таким образом, этнос — это «сконцентрированный продукт» на-
циональной элиты. Далее этот конструкт транслируется в среде эт-
носа различными имеющимися средствами. В данном подходе кон-
статируется навязанность, искусственность этничности. Как счита-
ют специалисты, данный процесс имеет своей целью достижение эт-
нической мобилизации. В данном случае, как считает С. Кардинская, 
«этничность является идеологической моделью», теряя свои социаль-
ные и дискурсивные основания [4]. 

В конструктивистском направлении этничность рассматривает-
ся как процесс идентификации. В рамках данного направления мож-
но выделить: социально-психологические подходы к идентификации. 
(Дж. Мид, И. Гофман, Э. Эриксон); феноменологическую концепцию 
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(А. Шюц); конструктивистский структурализм (П. Бурдьё, Р. Лену-
ар, Д. Мерлье). Иной подход представляют Э. Гидденс, К. Кальхаун, 
Р. Брубейкер и др. Суть данного подхода в описании сущности этноса 
с позиций процессов постмодерна. Процесс формирования этнично-
сти в современном глобализующемся мире и в рамках полипарадиг-
мальных подходов изучают Ф. Беккер, В. С. Малахов, С. Жижек. Со-
гласно подходу С. Жижека при формировании этноса происходит про-
цесс, обратный формированию нации. Данное явление автор назы-
вает «этнизацией национального», что является, по мнению ученого, 
новым поиском этнических корней [5]. Указанный процесс является 
реакцией на современные условия социальной реальности и отража-
ет регрессивные тенденции в развитии этничности. В современной 
западной социологии понятие «этничность» рассматривается с по-
зиций двух значений: как синоним всего связанного с первобытной 
(языческой, экзотической) культурой; как синоним специфичности 
(общности, отличия) культуры данной группы [6]. 

Под этнической общностью ряд ученых понимают широкий спектр 
социальных общностей, наделенных этничностью [3, 4]. Мера этнич-
ности определяет степень их внутренней интеграции, которая может 
колебаться в широких пределах. На практике же степень этничности 
определяется той степенью культурного единства данного социума, 
которая не зависит от характера его социальной стратификации [6]. 
На современном этапе развития социологической мысли выделились 
три базовых подхода к анализу этничности. Согласно первому подхо-
ду этничность трактуется как объективная реальность. Согласно вто-
рому, символическому, подходу под этничностью понимается опре-
деленная символическая среда. Третий подход является социально-
психологическим и определяет этничность как совокупность обще-
разделяемых поведенческих стереотипов [5]. Таким образом, каж-
дый из представленных подходов выявляет какую-либо сущностную 
особенность этничности. Однако наиболее эффективным является, 
на наш взгляд, интегративный подход в объяснении онтологической 
природы этничности.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
И КОНФЛИКТНОСТИ В СОЦИУМЕ

Термин «социальная напряженность» входит в категориальный 
аппарат нескольких научных дисциплин — социальной философии, 
истории, политологии, конфликтологии, социальной психологии, со-
циологии и ряда других и может рассматриваться как междисципли-
нарное понятие. Каждая из перечисленных наук вкладывает в это по-
нятие свой смысл.

Несмотря на кажущуюся простоту понятия «напряженность в об-
ществе», есть основание полагать, что речь идет об особом социаль-
ном феномене, который имеет свой собственный механизм возник-
новения, объективные и субъективные составляющие в системе фак-
торов, общие и локальные причины. Исторически содержание соци-
альной напряженности осмысливалось и развивалось в социологиче-
ской, социально-психологической и конфликтологической литерату-
ре в связи с такими явлениями, как социальная дезинтеграция или 
отсутствие солидарности взаимодействующих личностей и групп, де-
виация, аномия, утрата социальной идентичности, депривация, фру-
страция основных потребностей личности, классовая борьба, межна-
циональные столкновения и др.

Э. Дюргкейм использует термин «социальная напряженность» 
при анализе процесса дезинтеграции как разрыва социальных связей, 
утраты ценностных ориентиров, нарастания социальной аномии [1, 
с. 190]. По Р. Мертону, социальная напряженность в обществе возни-
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кает вследствие нарушения равновесия между целями социальных 
субъектов и средствами их достижения [2, с. 26]. Т. Парсонс, вводя 
в состав социального действия понятие нормы, уже прямо указыва-
ет, что нормативный элемент, встречая сопротивление при реализа-
ции социального действия, является источником социальной напря-
женности и потенциального конфликта [3, с. 48].

Развернутый анализ существенных черт социальной напряжен-
ности дает Н. Смелзер. Важно при этом отметить, что он, в отличие 
от Парсонса, в своей трактовке социальной напряженности прежде 
всего акцентирует внимание на ее деятельностной и внутренне мо-
тивационной природе. Определяя ее как несоответствие между ком-
понентами действий социальных субъектов, и, следовательно, их не-
адекватное функционирование, он выявляет наличие напряженно-
сти на разных уровнях социального действия [4].

Попытку связать социальную напряженность с уровнем удовле-
творения базовых потребностей людей и социальных групп мы нахо-
дим у Питирима Сорокина при выяснении причин социальных кон-
фликтов и революций [5, с. 272]. В настоящее время за рубежом со-
циальная напряженность изучается в основном в рамках концепции 
социального стресса [6, с. 82].

Современные российские исследователи, занимающиеся пробле-
мой социальной напряженности, сходятся в одном: социальная на-
пряженность — это особое состояние массового сознания и поведе-
ния коллективных социальных субъектов, исследование которого дол-
жно носить междисциплинарный характер [7, с. 8–10]. В основе соци-
альной напряженности, по их мнению, находится групповая неудо-
влетворенность, возникающая в результате разрыва между уровнем 
ожидания позитивных изменений в социально-экономической, про-
изводственной и управленческой сферах и фактическим уровнем реа-
лизации этих ожиданий. Между тем рассмотрение социальной напря-
женности как базового понятия социологии конфликта позволило бы 
в более широком контексте проанализировать особенности этого фе-
номена. Реализуя этот подход, мы считаем, что социальная напряжен-
ность — это определенная стадия развития конфликтности социаль-
ных субъектов, характеризующаяся таким состоянием социальных от-
ношений в социуме, которое предшествует их переходу в открытый 
конфликт между сторонами этих отношений. Социальная напряжен-
ность субъективна, поскольку она отражает состояние общественно-
го сознания. Но она одновременно и объективна, поскольку реаль-
но присутствует в происходящих в обществе социальных процессах, 
реализуется в конфликтном поведении участников таких процессов.
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Как уже отмечалось выше, основу осмысления феномена социаль-
ной напряженности в обществе составляют исследования социаль-
ных конфликтов. Их изучение имеет важное для нас значение в том 
плане, что оно теоретически и практически тесно связано с пробле-
мой социальной напряженности, ибо социальный конфликт и соци-
альная напряженность — это нечто единое, одно есть продолжение 
другого. Конфликт и напряженность формируются в конкретной си-
туации, содержащей социальную проблему, связанную с существова-
нием противоречий, затрагивающих интересы, цели людей. Социаль-
ная напряженность обусловлена развитием социальных противоре-
чий в социуме, при котором возможна и бесконфликтная форма их 
преодоления. Социальный конфликт и социальная напряженность — 
парные понятия, причем всякий социальный конфликт имеет в сво-
ей основе тот или иной вид социальной напряженности, с ее возник-
новением и ростом он и начинается. Таким образом, процесс разви-
тия социальной напряженности можно представить в виде последо-
вательной смены нескольких стадий.

1. Стадия нормального состояния социальных отношений в социу-
ме, которая характеризуется некоторым фоновым значением уров-
ня социальной напряженности. Следует отметить, что фон социаль-
ной напряженности постоянно присутствует в любой ситуации. Эта 
некая норма, которая обусловлена объективными обстоятельства-
ми, а именно, самим фактом различия целей и интересов у социаль-
ных субъектов. При их взаимодействии всегда будут возникать есте-
ственные социальные противоречия, основанные на столкновении 
интересов. Фоновой, или минимальной, эта стадия социальной на-
пряженности сохраняется до тех пор, пока в социальных отношениях 
не происходит нарушений существующих норм и договоренностей, 
составляющих предмет этих отношений. В противном случае это вы-
зывает рост социальной напряженности в социуме относительно пер-
воначального фонового значения.

2. На второй стадии, которую мы обозначаем как латентную или 
доинцидентную, происходит осознание противоположности интере-
сов сторон; начинается консолидация групп; происходит интенсив-
ный процесс обмена информацией; проявляется некоторое противо-
стояние сторон (есть осознание противоречия в интересах, но столк-
новения и противоборства сторон еще нет); идет накопление потен-
циала и ресурсов, выдвижение лидеров.

3. Третья стадия социальной напряженности называется инци-
дентом или открытым конфликтом сторон. Характеризуется перехо-
дом от осмысления сторонами происходящего к коллективным ак-



46

тивным действиям. На этой стадии уже сформированы противобор-
ствующие группы, эмоции выдвигаются на передний план и пред-
почтение отдается нерациональному, с точки зрения обычной логи-
ки, поведению социальных субъектов. Эскалация социальной напря-
женности достигает своего пика. В этом варианте развития социаль-
ной напряженности для противоборствующих сторон характерны:

— единодушие группы;
— эмоциональный накал;
— рост влияния неформальных лидеров и др.
В настоящее время в исследовательской практике применяется 

немало методик, созданных для оценки различных социальных явле-
ний в нашем социуме [8, с. 130; 9, с. 136; 10, с. 169–170]. Однако они 
не могут быть использованы для оценки уровня социальной напря-
женности, так как либо ориентированы только на социально-трудо-
вую сферу, либо используют не всю систему показателей и индика-
торов напряженности. Значительная часть авторов сводит процеду-
ру оценки социальной напряженности к психологическому измере-
нию общей неудовлетворенности в социуме. Нам представляется це-
лесообразным выделить несколько уровней социальной напряжен-
ности, которые можно зафиксировать с помощью оценки объектив-
ных показателей.

Первый уровень социальной напряженности, как уже говорилось 
выше, представляет ее минимальное фоновое значение.

Второй уровень социальной напряженности характеризуется не-
гативным эмоциональным состоянием населения, которое выра-
жается в неудовлетворенности сложившейся ситуацией. На данном 
этапе социальные субъекты еще не пытаются выяснить ее причины.

Третий уровень — это этап осознания на личностном уровне не-
справедливости. Здесь происходит информационный обмен среди 
субъектов, осознание общих групповых интересов. У населения по-
являются претензии к руководителям региона.

Четвертый уровень социальной напряженности характеризуется 
переходом к консолидации групповых интересов. Начинают скла-
дываться противоборствующие в конфликте стороны. Делается по-
пытка определить, кто конкретно виноват в сложившейся ситуации. 
Происходит формирование стратегии будущих конкретных действий.

Пятый уровень (максимальный) — это уровень, который сопро-
вождается открытыми конфликтными действиями, происходит пе-
реход к открытому столкновению сторон.

Определение уровня социальной напряженности складывается 
из индивидуальных оценок респондентов, аналогично оценке степе-
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ни удовлетворенности трудом, миграции, уровня политической ак-
тивности. Таким образом, общая оценка уровня социальной напря-
женности представляет собой некоторую среднюю величину инди-
видуальных позиций респондентов.

Таким образом, максимальный балл напряженности в социуме 
равен пяти, а минимальный — единице, что соответствует фоново-
му уровню социальной напряженности. Данная методика была ис-
пользована в исследовании с участием автора, проведенном в рам-
ках мониторинга социальной напряженности в регионах Западной 
Сибири. Данные исследования показывают, что ни в одном из регио-
нов Сибири уровень развития социальной напряженности не достиг 
пока своего максимального значения. 

В заключение следует отметить, чем хороша предложенная мето-
дика. Во-первых, она позволяет рассматривать социальную напря-
женность как процесс в развитии социальных отношений и тем са-
мым дает возможность делать прогноз в развитии ситуации. Во-вто-
рых, в данной методике социальная напряженность характеризует-
ся не только субъективными самооценками респондентов, но и ря-
дом объективных показателей.
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Е. В. Пустовалова (Барнаул)

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВЫ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном социогуманитарном знании существует опреде-
ленный дефицит новых революционных теорий. Его основу сего-
дня составляют исследования на стыке наук. Итогом межотраслевых 
и интердисциплинарных изысканий стало возникновение новых на-
учных дисциплин. Это характерная черта постнеклассической науки.

Однако для ее дальнейшего развития недостаточно простой ин-
теграции методов одной дисциплины в другую в рамках междисци-
плинарного подхода. Требования времени заставляют ученых искать 
новые подходы к осмыслению объектов социальной действительно-
сти. А интенсивное социально-экономическое развитие общества по-
рождает новые квалификационные требования к специалистам тра-
диционных профессий и теоретико-методологическое обоснование 
для новых [1, c. 75].

«Наука как система знаний и как сфера профессиональной дея-
тельности обнаруживает все более ярко выраженную социокультур-
ную детерминацию и значимость, все большую зависимость науч-
ного поиска и его результатов от культурных ценностей и приорите-
тов, нормативных и стилежизненных характеристик эпохи» [2, с. 17].

Еще в конце XX в. ученые активизировали поиск новых подходов 
к объяснению все усложняющейся действительности, пытаясь приве-
сти в соответствие теоретико-методологическую базу научных, пре-
жде всего социогуманитарных, дисциплин с потребностями общества 
в новых решениях, новых специальностях и т. д. Результатом такого 
поиска стал трансдисциплинарный подход.

В 1994 г. в Португалии состоялся первый международный конгресс 
по трансдисциплинарности, на котором была принята Хартия транс-
дисциплинарности, автором которой был румынский физик Басараб 
Николеску [3]. Хартия отразила фундаментальные принципы тринс-
дисциплинарных исследований, а также обозначила границы, отде-
ляющие их от меж- и мультидисциплинарного подходов.
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Сегодня выделяют следующие направления развития трансдисци-
плинарности. «В современном трансдисциплинарном дискурсе мож-
но выделить два доминирующих направления, первое из которых свя-
зано с онтогносеологической проблематикой в работах Б. Николес-
ку, Ж. Папст и других, а вторая представлена в рамках методологи-
ческой разработки социальных проектов трансдисциплинарных ис-
следований в работах К. Пола и Г. Хадорн, а также М. Кистра, М. Рос-
сини, К. Флинтерман, Я. Шмидта, Р. Шольца и др. Различные аспек-
ты развития трансдисциплинарных измерений в современной на-
уке рассматриваются в работах Г. Бехманна, В. Ван ден Дэле, А. Грун-
вальда, Р. Лоуренс, Э. Морена, Ж. Пиаже, М. Хоффмана, Э. Янча и др.» 
[4, с. 7–8].

Р. Лоуренс определяет трансдисциплинарность как «способ син-
тезирования ресурсов дисциплинарной и внедисциплинарной сфер, 
итогом которого оказывается познавательная модель, не сводимая 
ни к одной из составляющих ее частей». Он отмечает, что «результа-
ты ее теоретической экспликации раскрываются в трех взаимосвя-
занных перспективах: переоценке представлений о гносеологиче-
ской ценности знания, новых представлениях о субъекте познания 
и предпосылках формирования теорий» [5].

Проблему трансдисциплинарности в отечественной философии 
науки исследуют В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, Л. П. Киященко и др. 
[4, с. 8]. Л. П. Киященко рассматривает междисциплинарность как 
внутринаучный феномен, тогда как трансдисциплинарными назы-
вает «такие познавательные ситуации, в которых по разным причи-
нам … научный разум (как в науке, так и в философии) вынужден 
в поисках целостности и собственной обоснованности (прояснения 
условий возможного опыта) осуществить трансцендирующий сдвиг 
в пограничную сферу с жизненным миром» [6, с. 17].

Несмотря на то, что данный подход еще находится на стадии фор-
мирования, есть серьезные методологические наработки, позволяю-
щие использовать его не только в научных исследованиях, но и в об-
разовании. В частности, в осмыслении перспектив развития профес-
сиональной подготовки специалистов тех сфер деятельности, кото-
рые предполагают овладение синтезированным знанием. В статье 11 
Хартии отмечалось: «Подлинное образование не может ставить аб-
стракцию выше иных форм знания. Оно должно учить контекстным, 
конкретным и глобальным подходам» [1].

Исходя из того, что трансдисциплинарность предполагает воз-
можность выхода за пределы дисциплинарного знания, а также син-
теза ресурсов дисциплинарных и внедисциплинарных сфер, в про-
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фессиональном образовании появляется больше возможностей для 
формирования компетенций будущего специалиста. Очевидно, что 
данный подход может играть значительную роль и в конфликтоло-
гическом образовании.

Конфликтологическое знание обладает определенной специфи-
кой. Его основа представляет собой синтез достижений в различных 
областях социально-гуманитарного знания. Объединяющее начало 
феномена конфликта исходит из его антропологической природы. 
«Конфликт — постоянный спутник человека» [7, с. 94]. Это обстоя-
тельство определяет потребность его рассмотрения в различных на-
учных дисциплинах гуманитарного цикла. Структура конфликтоло-
гического знания включает в себя целый комплекс теорий и концеп-
ции, методик и технологий исследования и разрешения конфликтов.

Философское знание заложило теоретические основы изучения 
природы конфликта. Человек как существо общественное стремит-
ся к единению, но интересы и предпочтения людей различны и ве-
дут к возникновению противоречий. Они касаются экономического 
неравенства, социальной дифференциации, различия идеологиче-
ских и религиозных предпочтений. Естественное стремление к ра-
венству объединяет людей, а их субъективное представление о сущ-
ности отношений в обществе, ценностно-нормативные ориентиры, 
имущественное неравенство приводят к невозможности равноправ-
ного существования. Общественные отношения строятся на осно-
ве соперничества, разногласий, несовместимости принципов и жиз-
ненных позиций. Противоречия являются неотъемлемой частью об-
щественной организации, а необходимость их разрешения — сти-
мулом к развитию.

Ф. Ф. Вяккерев отмечает, что «…конфликт определяется как спе-
цифическая форма противоречия, имеющая объективную и субъек-
тивную составляющую. Обобщенно отношение противоречия и кон-
фликта можно выразить через категории сущность и явление: проти-
воречие есть сущность конфликта, а конфликт — явление противо-
речия, специфическая форма его проявления, существования… По-
скольку конфликт имеет объективную и субъективную составляю-
щую, его концептуальное осмысление должно носить междисципли-
нарный характер — быть совокупным делом различных наук (обще-
ствоведческих и человековедческих дисциплин)» [8, с. 34–35].

Вместе с тем философия трансдисциплинарности позволяет рас-
сматривать конфликт еще более многопланово и широко, за преде-
лами диалектической методологии. «Опыт трансдисциплинарности 
ориентирован на отслеживание совместного становления, как пред-
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мета проблемной области, так и метода, вбирающего в себя искус-
ство научного поиска, реализующего жизненную установку и нрав-
ственные убеждения исследователя» [6, с. 12]. Данный подход по-
зволяет более глубоко исследовать субъективные факторы конфлик-
та, а также учитывать в его анализе личность самого исследователя, 
его мировоззренческие приоритеты, нравственную позицию и жиз-
ненный опыт.

Конфликтологическое знание активно развивается в сфере пси-
хологии и социологии конфликта, в политологии и юридической на-
уке. Психологическая конфликтология занимается проблемами вну-
триличностных и межличностных противоречий, участвует в изуче-
нии психологических аспектов межгрупповых, например, межнацио-
нальных конфликтов. Исследуются конфликтные отношения с точки 
зрения столкновения мотивов, взглядов, интересов. Психоаналити-
ческая теория определяет в качестве источника неврозов конфликт 
между сознательным и бессознательным.

Конфликт сферы общественных отношений является сложным фе-
номеном, который включает в себя целый комплекс противоречий. 
Поэтому социология конфликта исследует противоречия как на раз-
личных уровнях социальной организации, так и в разных сферах об-
щественных отношений.

Изучение конфликтов с точки зрения различных сфер обществен-
ных отношений позволило сформировать следующие направления 
развития конфликтологического знания: политическую конфликто-
логию, юридическую конфликтологию, этноконфликтологию и т. д.

Содержание этих направлений в изучении конфликтов включа-
ет в себя специфику общественных отношений в той или иной сфе-
ре. Так, проблемное поле политической конфликтологии охватывает 
специфические особенности и закономерности возникновения, об-
острения и урегулирования конфликтов в сфере политических отно-
шений и взаимодействий. Изучает специфику развертывания поли-
тических конфликтов на макро- и микроуровнях, процесс и формы 
делегирования политических полномочий и интересов. Исследуют-
ся кризисы политических режимов как особая фаза обострения, эс-
калации политической конфликтности, политические кризисы и со-
циальные революции. Особое место занимают методы разрешения 
политического конфликта, учет соотношения социально-политиче-
ских сил в регулировании политического конфликта, проблема ком-
промисса и консенсуса как методов их регулирования и разрешения.

Сфера этноконфликтологии охватывает этнические конфликты 
как рассогласование во взаимодействии этносов в качестве особых 
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исторических типов социальных общностей. Изучается проблема эт-
нической самоидентификации, типология и классификация нацио-
нальных движений. Важную роль в этноконфликтологии играет ис-
следование условий возникновения и развития этнических и нацио-
нальных конфликтов, их отличительные особенности, а также взаи-
моотношение принципов национального самоопределения и целост-
ности в многонациональных государствах. Большое внимание уде-
ляется изучению возможностей эмпирических исследований этни-
ческих конфликтов, специальных процедур и техники в исследова-
нии национальных и этнических конфликтов.

Юридическая конфликтология обобщает и изучает те особенно-
сти, которые характеризуют конфликт с позиций права. Специфика 
такого рассмотрения конфликтов — в изучении реальной связи кон-
фликтов с действующими правовыми инструментами и структурами. 
Одна из основных целей — установить, как нормы права могут воз-
действовать на зарождение, развитие и разрешение конфликта. Важ-
ное место занимает проблема изучения динамики юридического кон-
фликта, стадий развития, направленности, а также специфики юри-
дических способов разрешения конфликтов. В рамках современного 
конфликтологического знания выделяют также конфликтологию ду-
ховной сферы, педагогическую конфликтологию и др.

Кроме того, существует ряд проблем в подготовке специалиста-
конфликтолога, разрешение которых требует трансдисциплинарно-
го подхода. Эти проблемы лежат в сфере субъективного восприятия 
и осмысления действительности. Следует прежде всего отметить лич-
ностные качества и индивидуальный жизненный и профессиональ-
ный опыт специалиста по разрешению конфликтов. Это факторы, 
которые, безусловно, влияют на профессиональную деятельность, 
но неподвластны значительному влиянию в процессе освоения вы-
шеперечисленных дисциплин. Вместе с тем каждый конфликт, поми-
мо общих закономерностей развития, все же индивидуален по при-
роде. Это требует от конфликтолога применения знаний, зачастую 
не входящих в дисциплинарную матрицу, заложенную стандартом. 
Очевидно, что без определенной практики разрешения конфликтов 
сформировать мобильность в принятии решений, способность к им-
провизации невозможно.

Таким образом, в конфликтологическом образовании необходимо 
опираться не только на междисциплинарное ядро конфликтологии, 
но и на профессиональный опыт работающих специалистов, а так-
же реальную практику конфликторазрешения.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Социальная политика представляет собой одно из важнейших на-
правлений деятельности государства, общественных объединений, 
общества в целом по разрешению имеющихся в нем противоречий, 
повышению эффективности господствующей политической систе-
мы и ее отдельных звеньев. Законодательство Российской Федера-
ции не устанавливает, что понимается под социальной политикой 
в обществе. Вместе с тем согласно Конституции России в ст. 7 закреп-
лено следующее: «1) Российская Федерация — социальное государ-
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ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 2) в Рос-
сийской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавли-
вается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обес-
печивается государственная поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, посо-
бия и иные гарантии социальной защиты». Исходя из этого социаль-
ная политика — деятельность государства по управлению и разви-
тию социальной сферы общества, направленная на удовлетворение 
интересов и потребностей общества [1, с. 72–80].

Вместе с тем для более концептуального понимания термина «со-
циальная политика» необходимо разобраться в этимологии базисно-
го понятия «политики» в его прямом значении. По мнению выдающе-
гося французского философа, политолога, социолога Р. Арона, этот 
термин содержит два значения. В своей книге «Демократия и тотали-
таризм» он дает определение политики исходя из написания данно-
го термина как policy, и как politics. Он пишет: «Policy — концепция, 
программа действий, это само действие одного человека, группы лю-
дей, правительства. Политика в области алкоголя, например, — это 
вся программа действий, применительно к данной проблеме, в том 
числе проблеме излишков или нехватки производимой продукции. 
Таким образом, слово «политика» в его первом значении — это про-
грамма, метод действий или сами действия, осуществляемые чело-
веком или группой людей по отношению к какой-то одной проблеме 
или к совокупности проблем, стоящих перед сообществом.

Социальная политика как научная тема первоначально привлек-
ла исследователей стран развитой демократии. Понятие «социаль-
ная политика» начинает употребляться в европейской публицисти-
ке и научных исследованиях только в конце 50-х гг. XIX в., ее перво-
начальные формы ассоциируются с законодательством о социаль-
ном страховании, принятым в Германии в годы правления канцле-
ра Бисмарка. В годы Второй мировой войны данная реформа стала 
развиваться, включала в себя широкий спектр мер, применяемых 
в разных странах: например, программы, направленные на страхова-
ние социальных рисков (старость, болезни, безработица), поддерж-
ка сферы культуры, образования и здравоохранения, жилищной по-
литики и многое другое.

Современную трактовку пониманию социальной политики мож-
но найти в «Словаре социальной работы» Р. Баркера: «Социальная по-
литика — деятельность и принцип общества, формирующий способ, 
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при помощи которого оно вмешивается и регулирует отношения ме-
жду индивидами, группами, общинами, социальными учреждения-
ми. Эти принципы и действия являются результатом обычаев и цен-
ностей общества и в большей степени определяют распределение 
ресурсов и уровень благосостояния его людей. Социальная полити-
ка включает планы и программы в сфере образования, здравоохра-
нения, экономической защиты, социального обеспечения, состав-
ляемые правительством, добровольными организациями» [2, с. 134].

Наряду с разработкой термина «социальная политика» в ряд важ-
ных вопросов в последней четверти прошлого века встал вопрос по-
строения типологий социальной политики.

Наиболее популярной типологией моделей социальной полити-
ки является классификация одного из ведущих шведских социоло-
гов Госта Эспинг-Андерсена, предложившего в своей работе «The 
Three Worlds of Welfare Capitalism» такие модели социальной поли-
тики, как патерналистская, корпоративистская, социально-демокра-
тическая. В основу данной классификации автором были положены 
следующие критерии: уровень декоммодификации, уровень страти-
фикации (социального расслоения) в обществе и уровень государ-
ственной интервенции (вмешательства).

Патерналистская модель наиболее характерна для всех англого-
ворящих стран (США, Великобритания, Австралия, Канада), а также 
Японии. Для нее также характерен остаточный принцип оказания 
социальной помощи на минимальном уровне только особо нуждаю-
щимся категориям населения. Главная цель данной модели — сокра-
щение бедности. Реализация данной цели происходит за счет оказа-
ния «адресной» помощи, т. е. в каждом конкретном случае предостав-
ляются те или иные виды услуг, реализуются мероприятия или при-
нимаются определенные законы. Корпоративистская модель пред-
ставлена в основном странами Западной Европы (Франция, Герма-
ния, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия и др.). Во многом схожа 
с так называемой бисмарковской системой социальной защиты на-
селения, в основе функционирования которой лежит идея социаль-
ного страхования. Главная цель данной модели — сохранение того 
жизненного уровня, который был достигнут в работоспособном пе-
риоде. Социально-демократическая модель действует в Швеции, Да-
нии, Норвегии. Главная цель данной модели — перераспределение 
доходов, что ведет к уравниванию социальной помощи и предостав-
лению стандартных пособий или набора услуг.

Таким образом, в литературе представлен достаточно широкий 
спектр взглядов зарубежных исследователей на сущность, содержа-
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ние и классификацию национальных моделей социальной политики. 
Авторы рассмотренных концепций подходили к их анализу с различ-
ных позиций, закладывая в основу своих взглядов те или иные кри-
терии, такие как, например, роль государства, принципы финанси-
рования, уровень социального расслоения общества и др.

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что социальная 
политика — это прежде всего деятельность государства в социаль-
ной сфере, которая направлена на объединение усилий всех хозяй-
ственных и управленческих структур, всего населения в целях реше-
ния социальных задач [3, с. 46]. В ее реализации принимает участие 
не только государство, органы законодательной и исполнительной 
власти, но и общественные акторы (в самом широком смысле — все 
общество в целом) [4, с. 26]. Для современной России характерен 
«субсидарный подход» в осуществлении социальной политики. Этот 
подход предполагает минимальные затраты государства на социаль-
ную защиту, т. е. органы государственной власти берут на себя обя-
зательства по обеспечению минимальных социальных услуг. Ввиду 
этого все, что нужно сверх данной меры, — люди должны обеспечить 
себе сами. Это, главным образом, нацелено на снятие части социаль-
ной нагрузки с государства, уменьшения процента «иждивенческих» 
стремлений населения, снижения налоговой политики и стимуляции 
роста экономики в стране. Обращает на себя внимание связь соци-
альной политики, например, с социальным благополучием в трак-
товке социологов [5, с. 16–19]. Как видим, спектр подходов к пони-
манию социальной политики довольно широк.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Сегодня среди проблем молодежной среды в основном уделяется 

внимание оздоровлению и денежным компенсациям, проблемам де-
мографии и волонтерству. Государство и общество вкладывают в ре-
шение данных вопросов немало сил и средств. Мало кто обращает 
внимание на степень социальной активности молодежи в личност-
ной сфере. Российская молодежь испытывает определенные сложно-
сти социального саморазвития, самовоспитания. Молодое поколение 
реализует преемственность в социокультурной сфере, не только на-
следуя условия и отношения, оставляемые ему родительскими поко-
лениями. Оно преобразует их, реализуя свой инновационный потен-
циал. Таким образом, в развитии молодежи осуществляется воспро-
изводство общества. Соответственно, социальное развитие молоде-
жи невозможно представить вне системы образования. В системе об-
разования молодежь адаптируется к социально-экономическим и со-
циальным изменениям общества.

Система образования сегодня отвечает вызовам XXI в., к кото-
рым относятся: экологическая угроза, низкий уровень нравствен-
ности, повышенный стрессовый уровень жизни людей и т. д. Кро-
ме всего прочего, на сегодняшний день в социологии и психоло-
гии актуален термин «социальная патология в молодежной среде». 
Нынешняя молодежь не умеет организовывать свой досуг, молодые 
люди не могут найти подходящую работу, имеют низкие доходы, 
многие из них являются социально неблагополучными, страдают 
от жестокости родителей в семьях и потеряли всякие нравственные  
ориентиры.

Но есть и другая проблема — сегодняшнему молодому человеку 
порой просто некуда устроиться. Мир захлестнула так называемая 
информационная экономика. Из-за этого сократилось число рабо-
чих мест для молодых специалистов с законченным образованием, 
но без опыта работы [1, с. 26].
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Вопрос изучения социальной активности молодежи в последнее 
время заинтересовал не только психологов и социологов, но и уче-
ных других сфер.

Развитие социальной активности молодежи на государственном 
уровне реализуется в Социальной стратегии государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ № 1760-р от 18 декабря 2006 г., предусма-
тривающей меры, направленные на повышение социальной актив-
ности молодежи. Важнейшая социальная функция университета как 
образовательной организации заключается в создании условий для 
развития социальной активности студента, реализации его возмож-
ностей, профессионального становления, позволяющих ему содей-
ствовать научно-техническому и социальному прогрессу общества.

Как актуальная потребность социальная активность реализуется 
в определенной системе целевых установок, мотивов, определяющих 
интересы личности, ее включение в деятельность по удовлетворению 
возникшей потребности; как преобразующая способность социаль-
ная активность реализуется в соответствующих социальных знани-
ях и навыках [2, с. 50].

Движущим фактором социальной активности молодежи являются 
потребности и интересы, касающиеся удовлетворения личных потреб-
ностей индивида и решения общественно значимых задач. В работах 
В. Н. Мордковича социальная активность рассматривается как повы-
шенное по сравнению с принятым в обществе или той или иной соци-
альной группе участие в различных социальных практиках, направ-
ленных на общественное благо, таких как участие в общественных 
организациях и движениях, акциях, включенность в молодежные со-
общества [3, с. 90]. По мнению А. И. Ковалевой и В. А. Лукова, фун-
даментальным основанием социальной активности служит социаль-
ная субъектность молодежи. Социальная активность и молодежное 
движение как социальное явление выступают при этом как проявле-
ние одного и того же сущностного основания. Субъектность достига-
ется через самодеятельность группового молодежного субъекта и че-
рез самодеятельность этого субъекта обеспечивается преемственно-
стью, т. е. молодежь участвует в процессе смены поколений [4, с. 42].

Для развития социальной активности студентов в процессе про-
фессионального становления немаловажную роль играют органи-
зационно-педагогические условия вуза для получения качественно-
го высшего образования. Процесс социализации студентов связан 
с овладением знаниями, умениями и определенными профессиональ-
ными навыками [5, с. 34].
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Для анализа социальной активности студентов вузов Алтайско-
го края приводятся результаты исследования субъективных оценок 
социальной активности студентов АлтГТУ. Исследование было про-
ведено в 2012–2013 гг. В ходе исследования методом анкетирования 
было опрошено 200 человек, квотированная выборка. Социальная ак-
тивность студенчества рассматривается на трех уровнях: обществен-
ном, групповом, личностном.

При оценке общественного уровня социальной активности анали-
зировались такие аспекты, как условия процветания в обществе и уча-
стие в молодежных организациях. Ответы респондентов на вопрос 
о том, каковы, по их мнению, условия процветания общества в це-
лом, той территории, на которой они живут, распределились соглас-
но их жизненным приоритетам. При ответе на этот вопрос респон-
денты могли указать любое необходимое количество ответов, поэто-
му в сумме ответы превышают 100 %. Одинаковое число респонден-
тов — 52,2 % выбрали (поставили на первое место) в качестве прио-
ритетов условий процветания общества такие пункты, как «Модер-
низация экономики, системы образования, улучшение инвестицион-
ного климата, создание инфраструктуры для инноваций» и «Жесткую 
и непримиримую борьбу с коррупцией, произволом и беззаконием 
чиновников сделать частью национальной политики». На втором ме-
сте — этот пункт выбрали 50 % респондентов — «Устранять безрабо-
тицу, бедность, их причины». На третьем месте — этот пункт выбра-
ли 47,2 % респондентов — «Справедливое распределение бюджетных 
доходов между федеральным центром, регионами и муниципальны-
ми образованиями, пропорционально реальным затратам на осуще-
ствление их полномочий».

При анализе группового уровня исследовались субъективные 
оценки студентами жизни вуза, студенческой группы. Ответы на во-
прос «Что в жизни вуза представляется Вам наиболее интересным?» 
распределились следующим образом: 46,7 % респондентов наиболее 
ценным в вузе считают уровень групповой активности своей студен-
ческой группы; 27,8 % наиболее интересным считают организацию 
учебных занятий; 12,2 % — занятия в творческих коллективах, само-
деятельности; 13,3 % — студенческое самоуправление; 18,9 % — то, 
как ведут занятия преподаватели; 10,0 % — кабинеты и лаборатории; 
7,8 % — научно-исследовательская работа студентов; 24,4 % считают, 
что наиболее интересным в вузе является сама учеба.

При анализе личностного уровня социальной активности студен-
тов исследовались их жизненные планы и возможность их реализа-
ции. Ответы на вопрос: «Что представляется наиболее важным в Ва-
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ших жизненных планах на будущее?» распределились следующим об-
разом: создать счастливую семью — 71,1 %; воспитать хороших де-
тей — 50,0 %; заниматься любимым делом — 57,8 %; иметь интерес-
ную работу — 53,3 %; побывать в разных странах — 40,0 %; получить 
хорошее образование — 40,0 %; иметь собственный бизнес — 30,0; 
стать богатым — 17,8; честно прожить свою жизнь — 21,1 %; жить 
не хуже других — 16,7 %. Следует сделать вывод, что самым важным 
в жизненных планах респондентов является создание счастливой се-
мьи — 71,1 %, занятие любимым делом — 57,8 % и интересная рабо-
та — 53,3 %, воспитание хороших детей — 50,0 %.

Большое значение в реализации жизненных планов играет пред-
ставление респондентов о факторах, влияющих на реализацию 
жизненных планов. При ответе на этот вопрос респонденты могли 
выбирать столько вариантов ответов, сколько считали необходи-
мым. Наибольшую роль в реализации жизненных планов студен-
ты отводят такому фактору, как «Личная инициатива» — 62,2 %, 
на втором месте «Материальные возможности» — 43,3 %, третье 
место респонденты отводят такому фактору, как «Связи с нужны-
ми людьми» — 42,2 %.

Таким образом, можно отметить, что наиболее высока степень со-
циальной активности на личностном уровне. На групповом и госу-
дарственном уровнях социальная активность молодежи проявляет-
ся в гораздо меньшей степени. Тогда как именно молодежь является 
социальной группой, способной на инновации, ее интерес в общего-
сударственных делах необходим. В данном случае наблюдается раз-
рушение одной из важнейших функций молодежи — участие в госу-
дарственной жизни российского общества, которая неоднократно 
фиксировалась современными исследователями, и потеря социаль-
но активной молодежи как довольно значимого слоя общества в го-
сударственных преобразованиях страны.
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В. А. Мелехин, М. В. Мелехина, В. В. Нагайцев (Барнаул)

КОНФЛИКТЫ В СПОРТЕ  
И ИХ ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ

Социальные конфликты разных уровней и типов охватывают все 
сферы функционирования в современном обществе. Сфера физиче-
ской культуры и спорта в этом плане не исключение. В любой сфере 
неизбежны конфликты, поскольку жизнь общества практически не-
прерывно изменяется, а это приводит к столкновению позиций, но-
ваций и традиций, к обсуждению эффективности форм, методов ра-
боты, к изменению отношений между социальными субъектами. Со-
стязательность стала своеобразным геномом возникновения спорта 
как общественного явления. Так, Е. А. Попов показывает, что любая 
социальная система, включая спорт, представляет собой связное, вну-
треннее интегрированное целое, но в то же время содержит струк-
турные дисгармонии и противоречия [1, с. 137]. 

В начале XXI в. спортивное движение глубоко дифференцирова-
лось и в настоящее время выступает в форме нескольких направлений. 
При этом современный спорт делится на две большие группы: массо-
вый спорт (спортивное движение), в котором соревнования и спор-
тивный результат имеют немаловажное значение, но в большей сте-
пени он рассматривается как средство физкультурного воспитания, 
и спорт высоких достижений (большой спорт), где на первом плане 
стоят победы и рекорды спортсменов в соревнованиях регионально-
го, государственного и международного значения [2].

Применительно к спорту понятие «конфликт» можно сформу-
лировать так: это столкновение и негативное противодействие ос-
новных субъектов спортивной деятельности (спортсменов, трене-
ров, спортивных руководителей, спортивных и связанных с ними 
организаций), их целей и интересов. Все конфликты, которые име-
ют место в сфере спорта, а также методы и приемы их профилак-
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тики, предупреждения, регулирования и разрешения можно клас-
сифицировать по разным основаниям: существенным и несуще-
ственным с точки зрения их сущности и практической значимо-
сти. В частности, по срокам спортивные конфликты можно клас-
сифицировать на долговременные (дольше одного олимпийского 
срока), среднесрочные (от полугода до срока очередной олимпиа-
ды) и краткосрочные (до полугода). Примерами долговременных 
конфликтов могут служить 30-летний конфликт по поводу участия 
сборной ЮАР в международных спортивных соревнованиях в свя-
зи с проводимой этой страной политикой апартеида в определен-
ный период и 26-летний конфликт по поводу одновременного уча-
стия в Олимпийских играх команд КНР и Тайваня. Таких длитель-
ных конфликтов в истории современного спортивного движения 
было на самом деле немало.

Это можно сказать и о среднесрочных и краткосрочных конфлик-
тах в спорте. В качестве примеров среднесрочных конфликтов мо-
гут служить: бойкоты некоторых стран XXII и ХХIII Олимпиад, кон-
фликт между МОК и ФИФА о допуске профессиональных футболи-
стов на олимпийские футбольные турниры и многое другое. Боль-
шинство допинговых скандалов в спорте относится по данной клас-
сификации к краткосрочным и среднесрочным конфликтам. Доста-
точную известность имел допинг-скандал с Беном Джонсоном. При-
мером краткосрочного конфликта могут служить и террористический 
акт в сентябре 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене и террористический 
акт, произошедший 15 апреля 2013 г. на финише Бостонского мара-
фона. Краткосрочным конфликтом можно считать конфликт на Иг-
рах III Олимпиады с японским спортсменом Савао Фуни. Он решил, 
что суть состязаний по прыжкам с шестом заключается в том, что-
бы перебраться через планку с помощью шеста. Атлет обзавелся бо-
лее прочным шестом, чем у остальных участников, воткнул его в пе-
сок перед планкой, быстро вскарабкался по нему и перемахнул че-
рез планку. Когда организаторы состязаний объяснили японцу, что 
необходимо сделать разбег, тот пробежался по дорожке и повторил 
свой способ преодоления преграды. Очередные попытки объяснить 
олимпийцу суть состязаний успеха не имели. Савао Фуни сняли с со-
ревнований, его результат не был засчитан. Обиженный спортсмен 
заявил, что судьи придираются к нему из-за азиатского происхожде-
ния, в японской прессе появились статьи, авторы которых возмуща-
лись по поводу нечестного судейства.

По месту возникновения конфликты можно делить на те, которые 
были непосредственно на спортивных соревнованиях, и те, которые 
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были вне соревнований (например, конфликты, связанные с выбо-
ром города, где будут проводиться Олимпийские игры).

Можно также выделить внутренние и внешние конфликты. Вне-
шние, как правило, порождаются политическими обстоятельства-
ми. Наиболее значимыми были в этом плане бойкоты некоторыми 
странами XXII и ХХIII Олимпиад, попытка определенных сил органи-
зовать бойкот XXIX Олимпиады в Пекине. Известен и такой пример. 
Во время подготовки Игр XXII Олимпиады возник конфликт между 
МОК и правительством США. Госсекретарь США В. Сайрус, выступая 
от имени своего правительства на сессии МОК в Лейк-Плесиде, про-
сил перенести Игры XXII Олимпиады из Москвы в другой город, об-
основывая это необходимостью наказания СССР в связи с вводом его 
войск в Афганистан. МОК не пошел на это требование, сославшись 
на то, что представитель США нарушил запрет произнесения поли-
тических речей на заседаниях МОК. Конфликтов на политической ос-
нове в истории спорта было достаточно много.

Внешние конфликты в спорте имели место и на экономической ос-
нове. Здесь наиболее весомым был конфликт в период Игр III Олим-
пиады. Многие европейские НОК отказались послать свои коман-
ды на Игры 1904 г. в Сент-Луис из-за дороговизны транспортировки 
спортсменов на американский континент. В спортивном движении 
были внешние конфликты и на организационной почве. В частности, 
на Играх XVI Олимпиады в Мельбурне в 1956 г. возникла конфликт-
ная ситуация в связи с тем, что по законам Австралии ввоз животных 
разрешался только из ограниченного числа стран и после 6-месячно-
го карантина. Срывались соревнования по конному спорту. МОК при-
шлось принять решение о переносе соревнований по конному спор-
ту Игр XVI Олимпиады в Швецию.

Очень многие конфликты в спорте были связаны с необъектив-
ным судейством и непреднамеренными ошибками судей. Например, 
так было на зимних Играх Олимпиады 2002 г. в Солт-Лейк-Сити, где 
в соревнованиях по фристайлу россиянка Ольга Королева, лидиро-
вавшая после первой попытки, заняла лишь четвертое место в итого-
вом протоколе. Сразу после окончания соревнований российская де-
легация внесла протест относительно судейства, которое, по мнению 
российских тренеров, было явно предвзятым, что привело к заниже-
нию оценки. Документ был передан главе Международной федерации 
фристайла Жану-Франко Касперу, однако реакции на протест не по-
следовало. К этой же группе конфликтов относится скандал, связан-
ный с судейством на Играх XXV Олимпиады 1992 г. в Барселоне на со-
ревнованиях по синхронному плаванию. Золотая медаль в одиноч-
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ных соревнованиях досталась американской спортсменке Кристин 
Бэбб-Спрейг. Канадка Сильви Фрешетт заняла второе место, однако 
канадская делегация, получив информацию об имевшей место ошиб-
ке судьи, подала апелляцию. МОК подтвердил, что судья из Бразилии 
по ошибке нажала не ту кнопку и вместо оценки 9,7 балла постави-
ла 7,9. Фрешшет получила заслуженную золотую медаль, но и у аме-
риканки «золото» отнимать не стали. Иногда дело доходит до пря-
мой фальсификации результатов соревнований. Самая нашумевшая 
фальсификация спортивного результата была сотворена на чемпио-
нате мира по легкой атлетике в Италии. Что касается мелких межлич-
ностных конфликтов в спорте, то их было достаточно много.

Можно классифицировать конфликты в спорте и по специализи-
рованным видам спортивной деятельности, выделив конфликты в ко-
мандных видах спорта, в индивидуальных видах спорта, в контакт-
ных и бесконтактных видах спорта и т. д.

Главным источником конфликтов в спорте является нарушение 
правил честной конкуренции, которое может быть как неумышлен-
ным (недостаточная квалификация арбитра), так и умышленным дей-
ствием, направленным против других участников конкурентных от-
ношений. Современные российские исследователи, занимающиеся 
конфликтологией, сходятся в одном: конфликт в спорте — это осо-
бое явление и процесс, исследование которого должно носить меж-
дисциплинарный характер [3, с. 395–399].

Причины возникновения конфликтов в спорте можно классифи-
цировать следующим образом:

• распределение полномочий;
• распределение материальных ресурсов;
• столкновение ценностей и т. д.
Следует обратить внимание и на такой показательный пример. 

В 1960-е гг. внутри олимпийского движения были силы, которые 
настаивали на отмене исполнения гимнов стран, подъема флагов 
в честь победителей. Победа этих сил могла существенно в тот мо-
мент ослабить олимпийское движение, так как НОК многих стран 
лишились бы поддержки своих государств. Понимая это и учитывая, 
что большинство деятелей олимпийского движения против отмены 
названных процедур, МОК на своей 60-й сессии провел дискуссию 
по данному вопросу. Подавляющее большинство участников сессии 
высказались за сохранение существующей процедуры. Этот пример, 
как и многие аналогичные ему (в истории спортивного движения их 
достаточно), показывает, что разрешение конфликтов путем созда-
ния существенного перевеса сил на стороне позиции, наиболее при-
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емлемой для функционирования спортивного движения, позволяет 
демократическим путем решать внутренние конфликты.

Некоторые методы и приемы разрешения конфликтов в спорте не-
плохо работают и в современное время. Например, метод «замалчи-
вания проблемы». Перед проведением XIV Олимпиады 1948 г. в Лон-
доне жители города организовали целую кампанию акций протеста 
против проведения в Лондоне Олимпийских игр, ссылаясь на бед-
ственное положение населения после окончания Второй мировой 
войны и необходимость при подготовке и проведении игр больших 
финансовых затрат, которые, по их мнению, следовало бы напра-
вить на улучшение жизни населения. МОК и английские власти го-
товились к проведению XIV Олимпиады 1948 г., не особо афишируя 
это, и только за 23 дня до их открытия было официально объявлено, 
что XIV Олимпиада все-таки состоятся в Лондоне. 

Некоторые методы конфликторазрешения в спорте, хорошо ра-
ботавшие в прошлом, можно считать полностью или частично себя 
исчерпавшими и неприемлемыми для решения конфликтных ситуа-
ций сегодня. Например, решения конфликта, возникшего в 1999 г. 
по поводу коррупции членов МОК. Первоначально МОК пытался ис-
пользовать прием «замалчивания проблемы», позволявший ранее, 
в силу отсутствия достаточной информации и смещения акцентов 
на другие проблемы, ослаблять конфликт, снижая его актуальность 
и постепенно приводя его к угасанию. Однако с развитием Интерне-
та замалчивать те или иные факты, оставляя в неведении обществен-
ное мнение населения, стало невозможно. Поэтому бывший в то вре-
мя президентом МОК Х. А. Самаранч понял, что необходимо опреде-
лить официальную позицию МОК по данному вопросу, принять кон-
кретные меры и успокоить общественное мнение, что и было сде-
лано. Вина проштрафившихся членов МОК была квалифицирована 
как «неправильное поведение». По этой формулировке четыре чле-
на МОК ушли сами, шесть — были исключены, а девяти было выска-
зано порицание. В результате общественное мнение России полно-
стью поддержало позицию МОК.

История спортивного движения оставила нам богатое наследие 
методов, приемов и средств разрешения многочисленных и разнооб-
разных конфликтов. Умелое использование этого наследия — важная 
задача специалистов по конфликторазрешению. Имеет большое зна-
чение миротворческая функция спорта, способствующая преодоле-
нию конфликтов, возникающих на разных уровнях протекания соци-
альной жизни: от проблем в семейной жизни до осложнений в меж-
государственных отношениях.
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ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Управление выбором профессии осуществляется через процесс 
профессионального самоопределения, который непосредственно об-
условлен интересами и склонностями молодого человека, его само-
оценкой и уровнем притязаний, идеалами и ценностными ориента-
циями, эмоциональными установками и уровнем развития волевых 
качеств. Перечисленные особенности личности образуют ту общую 
психологическую основу, на которую падает вся совокупность вне-
шних (ориентирующих) воздействий, идущих со стороны школы, се-
мьи, других референтных групп, средств массовых коммуникаций.

Традиционные приемы и формы профориентационной работы 
сводятся к воздействиям различных социальных институтов на лич-
ность учащегося с целью оказания ему помощи в выборе профессии, 
соответствующей его индивидуальным особенностям. Однако для ре-
шения главной проблемы профессиональной ориентации — пробле-
мы согласования профессиональных предпочтений и намерений мо-
лодежи с потребностями общества — эти формы и методы недоста-
точны. Поэтому мы считаем целесообразным дополнить традицион-
ные психолого-педагогические формы и методы профориентацион-
ной работы некоторыми новыми приемами и методами, разработан-
ными и предложенными социологической наукой.

Для социологии, стремящейся исследовать любое общественное 
явление в связи с функционированием и развитием целостного со-
циального организма, профессиональная ориентация предстает как 
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некоторая разновидность, частный случай ориентации социальной 
[1–4]. Последняя обычно понимается как процесс и результат фор-
мирования социального сознания личности. Понятием социальной 
ориентации личности охватывается вся совокупность представле-
ний человека об организации общества, законах и перспективах об-
щественного развития, социальных ценностях и нормах, своем поло-
жении в социальной системе. Ф. Р. Филиппов под социальной ориен-
тацией молодежи понимает осознание молодыми людьми своего ме-
ста в социальной структуре общества, выбор будущего социального 
положения, путей его достижения и возможного в дальнейшем из-
менения. Собственно профессиональную ориентацию он определя-
ет как выбор профессии, путей ее приобретения и возможной в даль-
нейшем перемены.

Таким образом, с некоторыми оговорками профессиональную 
ориентацию можно рассматривать как завершающий этап социаль-
ной ориентации, а ориентацию на определенную профессию — как 
один из специфических индикаторов социальной ориентации. За-
дача социально-профессиональной ориентации молодежи (задача 
формирования ее социально-профессионального самоопределения) 
может быть сформулирована как устранение несоответствия между 
личными профессиональными планами и их реальным осуществле-
нием, с одной стороны, и поддержание в оптимальном режиме неко-
торого несоответствия между профессиональными предпочтениями 
(привлекательностью) и профессиональными намерениями (личны-
ми планами) — с другой.

Деятельность служб профинформации, профконсультации и проф-
отбора преимущественно и состоит в том, чтобы путем формирова-
ния у молодежи более серьезной реалистической оценки своих воз-
можностей решать первую часть указанной двуединой задачи. Так, 
например, органы служб занятости в порядке, предусмотренном За-
коном РФ «О занятости населения в Российской Федерации», участ-
вуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних. Дру-
гая же ее часть должна решаться в деятельности всех социальных ин-
ститутов, направленной на формирование соответствующей системы 
ценностных ориентаций и структуры профессиональных предпочте-
ний, профессиональное самоопределение рассматривается как про-
цесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которо-
го является профессиональная деятельность. Мы считаем, что про-
цесс профессионального самоопределения личности должен рассма-
триваться в сложной системе социальных взаимосвязей и зависимо-
стей. Диалектичность этого процесса можно схематически предста-
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вить в виде последовательных уровней (этапов) между отдельными 
звеньями которых прослеживается несколько линий отношений де-
терминации (цепочек последовательно связанных блоков):

1. Уровень предпосылок. Сюда отнесены прежде всего профессио-
нально-квалификационная структура занятости, социально-экономи-
ческие характеристики профессий — характер, содержание и условия 
труда, материальное и моральное вознаграждение за труд, включая 
престиж профессий и т. п. (блок Предпосылки общественные); спо-
собности, направленность интересов личности и т. п. (блок Предпо-
сылки личностные); а также социальные институты, выступающие 
как своеобразные каналы формирования профессионального само-
определения индивида (школа, семья, средства массовой информа-
ции, микросреда личности).

2. Уровень сознания, аналитически состоящий, в свою очередь, 
из трех этапов:

а) усвоение информации и формирования представлений. Вы-
делены следующие блоки представлений: о ситуации выбо-
ра, своих способностях и возможностях, характеристиках 
профессий, ценностных ориентациях;

б) формирования собственных оценок. Выделены блоки Оцен-
ка доступности профессии и Оценка привлекательности 
профессии;

в) формирования намерения, решения выбрать данную про-
фессию (блок Личные планы).

3. Уровень реального поведения. В данном случае имеется в виду 
фактическое поступление на работу или в учебное заведение (блок 
Реальный выбор профессии).
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ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
ОБЩЕСТВА И ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Ценности, складываясь в единую функциональную систему, яв-
ляются частью жизни каждого человека. Иерархия ценностей каж-
дой личности является абсолютно индивидуальной, хотя и предпо-
лагает наличие общих черт среди всевозможных ценностей, кото-
рые выбираются человеком как значимые для него. Иерархическая 
структура ценностей и сами ценности обусловлены конкретно ис-
торически, а также имеют личностный характер. Какое-либо явле-
ние или предмет может выступать ценностью для одного и чем-то 
совершенно незначимым для другого. Проблематика затрагивае-
мой темы является актуальной для отечественной и зарубежной на-
уки по причине всеобъемлющего характера ценностей, а также иду-
щей испокон веков дилеммы о том, являются ли личностные цен-
ности слепком с общественных или же первые абсолютно не соот-
ветствуют последним.

Ценностные ориентации составляют фундамент, на основе кото-
рого личность осознает себя, других людей и окружающий мир. Цен-
ности обладают значимостью, жизненной важностью и способностью 
мотивировать волю личности. Ценностно-смысловая сфера личности 
является стержнем ее направленности, которая определяет мысли, 
чувства и поступки человека. Поэтому, по мнению О. Т. Коростеле-
вой, социология должна рассматривать человеческую индивидуаль-
ность как важнейшую социальную и личностную ценность [1, c. 12].

Различные философские концепции разделяют ценности на про-
тивоположные группы. Ярким примером такого разделения может 
служить трактовка И. Канта, утверждающего наличие абсолютных 
и относительных ценностей. Аристотель разделял ценности по их 
содержанию: вещественные, логические, этические и эстетические 
моральные ориентиры. Н. Гартман выделял идеальные и реальные 
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ценности, Э. Дюркгейм же подразделял ценности на индивидуаль-
ные и социальные [2, c. 301–302].

Таким образом, можно сказать, что каждая из приведенных типо-
логий содержит ценности, которые так или иначе противопоставля-
ются друг другу. Подобные пары предпочтений на первый взгляд ка-
жутся полностью противоположными и не имеющими ничего общего. 
Но вся парадоксальность этого явления заключается в том, что если 
противоположного значения не будет существовать, то смысл оцени-
вания любого процесса, явления или предмета будет утерян. В ито-
ге, имея двойственный характер, ценностные ориентации личности 
состоят из значений, созданных самим индивидом, а также из пред-
ставлений и норм, которые существуют в обществе.

А. Г. Лебедева обращает внимание на то, что формирование жиз-
ненных ценностей происходит именно в молодом возрасте, когда 
люди решают, кем им быть, что им делать и как им проводить свое 
свободное время [3, c. 51].

С этим нельзя не согласиться потому, что процесс социализа-
ции, являющийся отправной точкой, обусловливает всю дальней-
шую жизнь любого человека. Это происходит по причине того, что 
окружающая нас среда в виде государства на высшем уровне и семьи 
на первичном уровне определяют наш образ жизни, наши взгляды 
и ценности, что в дальнейшем способствует сложному выбору между 
тем, что мы можем делать в существующих условиях жизни, и тем, 
что бы мы хотели делать в идеале.

По В. И. Ефимову, общечеловеческие ценности — это то действи-
тельно важное для людей, что непременно является необходимым, же-
ланным, что имеет непреходящую, существенную значимость практи-
чески для каждого человека, независимо от его пола, расы, граждан-
ства, социального положения. Общечеловеческие ценности высоко 
значимы для человечества, так же, как и для всякого государства, так 
как они отвечают интересам и потребностям общества и гражданина.

Следует выделить три типа систем ценностей: общеличностные, 
общечеловеческие и государственные.

Система общеличностных ценностей состоит из следующих ос-
новных: жизнь индивида как основа всех других ценностей, здо-
ровье как жизнесохраняющая ценность, истина как высшая ин-
теллектуальная ценность, материальное благо как высшая утили-
тарная ценность, творчество как деятельностная ценность, красо-
та как высшая эстетическая ценность, справедливость как мораль-
но-правовая ценность. И вершиной данного комплекса ценностей 
является счастье.
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К общим для человечества ценностям относится система самых 
важных факторов его существования и прогресса. В их число вхо-
дят: воздух, вода, пища, флора и фауна, полезные ископаемые, ис-
точники энергии.

Третий тип общечеловеческих ценностей связан с государством 
и включает в себя: безопасность страны, которая связана с возможно-
стью жизни данного общества; экономику, обеспечивающую удовле-
творение материальных потребностей людей в виде товаров и услуг; 
культуру как неразрывное единство материального и духовного; ме-
дицину и здравоохранение, которые являются индикаторами бла-
гополучия и жизнеспособности общества; быт как форму непосред-
ственного бытия в повседневной жизни индивида; науку, а также об-
разование и просвещение и, конечно же, гражданский мир, сохра-
няющий и поддерживающий в стране согласие и порядок [4, c. 123].

Изменения в общественном устройстве, будь то социальные, поли-
тические или же экономические, влекут за собой смену ценностной 
направленности личности в сторону тех или иных типичных терми-
нальных или же инструментальных ценностей [5, с. 13–15; 6, с. 17–
18]. Это в свою очередь сообразно сказывается на соответствии об-
щественных и личностных ценностей, т. е. индивид проявляет стрем-
ление к выравниванию своих личных ценностей в соответствии с из-
меняющимися общественными. А также интенция человека посту-
пить так или иначе складывается из постоянного соотнесения его 
личных представлений о ценностном и значимом с общественными 
нормами морали.

Интересной можно назвать точку зрения Е. А. Попова, который 
говорит о том, что при нарушении гармонии человека и мира усу-
губляется состояние духовной безопасности человека — он способен 
на переоценку ценностей в угоду таким, которые традиционно отно-
сятся к негативным. Граница между ценностями и антиценностями 
в таком случае становится размытой, а переход от первых ко вторым 
теперь не более чем само собой разумеющийся факт, что представля-
ет угрозу для духовной безопасности человека. Поэтому в обществе 
и существуют духовно-нравственные нормы и стандарты бытия, ко-
торые способны предостеречь человека от утраты его духовной без-
опасности [7, c. 101–102].

В итоге хочется отметить, что перечень социальных явлений и об-
стоятельств, которые прямо или косвенно влияют на соответствие 
ценностей общества, сводится к следующим основным: наличие тра-
диционной общественной морали; социально-политическое и эко-
номическое состояние страны; процесс социализации личности; де-
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градация нравственных устоев общества; конфликтность ценностей; 
групповое влияние; уровень развития социального капитала в обще-
стве; преобразование общественного устройства; наличие конфор-
мизма или нонконформизма в среде общественных отношений лю-
дей; выбор как обстоятельство формирования ценностей; соотноше-
ние норм морали и религии и т. д.

В исследовании, касающемся ценностей на разных уровнях, был 
использован метод вторичного анализа, а исходной эмпирической 
базой послужили данные сравнительного исследования, проведен-
ного в двух городах — Шанхае и Санкт-Петербурге, опубликованные 
в статье Е. Н. Даниловой [8, с. 93–96].

Данные проведенного сравнительного исследования дают пред-
ставления об общем и различиях в ориентациях на индивидуалисти-
ческие и коллективистские ценности.

К первой группе относятся качества, ориентированные на инди-
видуальные конкурентные возможности: трудолюбие, профессио-
нализм, предприимчивость, умение добиваться успеха, чувство соб-
ственного достоинства, инициативность, активность, творческий 
подход к делу.

Ко второй группе можно отнести качества, характеризующие мо-
ральные и кооперативные ориентации, принимающие во внимание 
интересы других: честность, ответственность, неравнодушие, ува-
жение к старшим, законопослушность, готовность принять участие 
в общих делах, смирение и послушание.

Интересной классификацией является описанная по рейтингу цен-
ностей «больше 28 %», которая предполагает принятие этих ценно-
стей большей частью социальных групп и включение таких ценно-
стей в состав личностного единства индивидов. Можно утверждать: 
в чем проявляется сходство ценностных ориентаций большинства 
социальных групп общества, в том и заключается ценностное един-
ство этого общества.

Центральными индивидуалистскими ценностями, присущими ре-
спондентам Санкт-Петербурга, являются: трудолюбие, профессиона-
лизм, предприимчивость и умение добиваться успеха, чувство соб-
ственного достоинства, инициативность и творческий подход к делу.

Среди индивидуалистских качеств, по мнению респондентов Шан-
хая, в данный рейтинг попали только трудолюбие, предприимчивость 
и инициативность.

Если рассматривать коллективистские качества, находящиеся 
в рейтинге «больше 28 %», то, по мнению петербуржцев, такими ста-
ли: честность, ответственность и неравнодушие.
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Что же касается мнения шанхайцев, то под установленный кри-
терий рейтинга подпадает куда большее количество ценностей. По-
мимо названных ранее, которые были присущи ответам респонден-
тов Санкт-Петербурга, в ответах жителей Шанхая выделились: ува-
жение к старшим и законопослушность.

Если выделять промежуточные ценности, которые имели рейтинг 
«от 16 до 28 %», можно говорить о том, что ценности с таким низким 
рейтингом не принимает или на них слабо ориентируется, или в них 
сомневается примерно четверть социальных групп. К промежуточ-
ным ценностям петербуржцев согласно данным можно отнести ува-
жение к старшим, законопослушность и готовность принять участие 
в общих делах. По мнению шанхайцев, промежуточными ценностя-
ми стали умение приспособиться и профессионализм.

Таким образом, особенностью современного российского горо-
жанина является большая ориентация на конкурентные личностные 
ресурсы, в то время как китайцы в большинстве своем сильнее це-
нят моральные устои и отношения с окружающими. Неудивительно, 
что полученные данные вполне согласуются с принятыми представ-
лениями о культурных чертах, если говорить о китайской культуре, 
которая сохраняет коллективистские ценности. Россияне же более 
склонны проявлять индивидуалистские черты.

Однако остается вопрос проведения более точных и обоснован-
ных границ между группами ценностей. Основанием классифика-
ции ценностей может служить рейтинг их популярности у возрастных 
групп. В ходе исследования были обнаружены различия между моло-
дежью и взрослым населением в том, какие качества они выбирают.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что индиви-
дуалистские ценности жителей Санкт-Петербурга сильно различа-
ются в рамках разных возрастов. Трудолюбие оценивается как зна-
чимое лишь в 38 % случаев среди респондентов младшей возрастной 
группы (19–34). В то время как в пожилой возрастной группе (55+) 
в 77 % случаев трудолюбие считается значимой ценностью. Моло-
дые жители Санкт-Петербурга значительно чаще, чем старшие, ори-
ентируются на чувство собственного достоинства и активность. По-
ловина молодых респондентов выбрали это качество. Такие ценно-
сти личности, как прагматизм и рациональность практически оди-
наково оцениваются во всех трех возрастных группах (19–34, 35–54, 
55+), отметка значимости держится на уровне 10 % в среднем. Об-
щая тенденция — чем моложе респонденты, тем чаще они ценят кон-
курентные качества, такие как предприимчивость, умение добивать-
ся успеха, инициативность, активность, прагматизм.
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В Шанхае не выявлено значимых различий между молодежью 
и взрослым населением по рассматриваемым качествам, т. е. расхо-
ждение в ценностных приоритетах между поколениями значительно 
слабее, нежели в Санкт-Петербурге. Причиной этого явления можно 
назвать межпоколенную трансляцию ценностей.

Исследованная классификация ценностей по их популярности 
у возрастных групп позволяет сделать несколько весомых выводов.

Различия, обусловленные культурой, были вполне ожидаемы и со-
ответственно отразились в полученных данных. Также было выяснено, 
что трансформация системы ценностной парадигмы в российском об-
ществе более заметна среди молодых поколений граждан. За послед-
ние годы сильно укрепились индивидуалистские ценности именно 
среди молодых граждан. А в китайском обществе относительно плав-
ные реформы пока не сильно подвергли изменениям базовые коллек-
тивные ценности, так как кардинальной смены идеологической на-
правленности не происходило. А также китайская культура, являясь 
прагматичной, консервативна и устойчива по отношению к воздей-
ствию социальных перемен.

В заключение хочется добавить, что полное исключение одних 
ценностей (духовных) и фанатизм по отношению к другим (матери-
альным) может привести к превращению общественных и личност-
ных ценностных ориентаций в установку превосходства и неоспори-
мой необходимости осуществления материальных потребностей без 
малейшего намека на нужду в духовных ценностях.
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Жизнь современного человека, общества и государства неразрыв-

но связана с таким явлением, как конституционализм. Очевидно, что 
одного только текста Конституции, сколь бы совершенен он ни был, 
недостаточно для полноценного воплощения идей конституциона-
лизма в жизнь. В России сохраняет свою актуальность задача совер-
шенствования основ конституционного строя в духе конституцио-
нализма, направленного на создание ограниченной, но при этом эф-
фективно функционирующей публичной власти и очерчивание пре-
делов прав отдельных индивидов с тем, чтобы достичь максималь-
ного уровня возможностей развития каждой личности. С этой пози-
ции конституционализм выступает не результатом, а предпосылкой, 
условием определенной степени развития системы гражданского об-
щества. Интерес к теме взаимоотношений российского конституцио-
нализма и гражданского общества не только не ослабевает сегодня, 
а лишь набирает обороты, поскольку конституционализм способен 
создать условия для решения существующих экономических, поли-
тических, социальных проблем российского общества и государства 
посредствам «гармонизации» ценностно-нормативной системы (см.: 
[1, с. 352; 2, с. 164; 3, с. 75; 4, с. 36; 5, с. 1215]).

Разрыв нормы и реальности, конечно, не является исключитель-
ной особенностью именно и только российского конституциона-
лизма: в той или иной мере она присутствует во всех политико-пра-
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вовых системах, выражая элементарный факт отставания правово-
го регулирования от быстро меняющейся социальной динамики. То, 
что является специфичным для российской ситуации, это, во-первых, 
степень разрыва (по многим направлениям уже сейчас граничащая 
с противоположностью нормы и реальности); во-вторых, общий век-
тор трансформации политико-правовой системы (в сторону от про-
возглашенных конституционных принципов) и, наконец, скорость, 
с которой эти конституционные отклонения и деформации набира-
ют силу [6, с. 16].

Уровень развития гражданского общества становится одним из ре-
шающих факторов экономического, политического, культурного, на-
учно-технического развития страны в целом.

В своей работе «Проблемы законодательного закрепления гра-
жданского общества в модернизирующейся России» А. М. Яхьяева го-
ворит о необходимости закрепления категории «гражданское обще-
ство» в Основном законе страны для гармонизации не только юриди-
ческих норм, но и отношений между государством и человеком, го-
сударством и обществом [7, с. 41]. Конституция, как известно, пред-
ставляет собой высшую юридическую основу политической систе-
мы и правопорядка страны. Последовательная реализация конститу-
ционных норм является необходимым условием нормального функ-
ционирования всех общественных структур, в том числе и институ-
тов гражданского общества. Несмотря на то, что основополагающие 
принципы организации и функционирования гражданского обще-
ства не нашли своего четкого закрепления в Конституции РФ, мно-
гие из этих принципов обозначены, но не зафиксированы как прин-
ципы организации и функционирования гражданского общества. На-
пример, принципы демократичности государственного строя, разде-
ления властей, приоритета прав и свобод человека и гражданина, со-
циального характера государства, гласности и прозрачности осущест-
вления власти, светскости государства, свободы экономической дея-
тельности и многообразия форм собственности, самостоятельности 
осуществления местного самоуправления и др. 

Следует учесть и тот факт, что Конституция как фундамент пра-
вовой системы государства не в состоянии учесть всего многообра-
зия требований и условий претворения в жизнь своих положений. 
К тому же различные аспекты организации и функционирования гра-
жданского общества уже нашли свое воплощение в таких федераль-
ных законах РФ, как «Об общественных объединениях», «О полити-
ческих партиях», «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ», «О некоммерческих организациях», «О заня-
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тости населения в РФ» и ряде других. Некоторые моменты, свойствен-
ные гражданскому обществу, нашли свое отражение в таких законах, 
как «О негосударственных пенсионных фондах», «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации», «О со-
циальной защите инвалидов» и пр.

Одним из основных факторов экономического, политического, 
а также научно-технического развития страны в целом является уро-
вень развития гражданского общества. Задача модернизации эконо-
мики и общества не может быть решена без вовлечения в этот процесс 
как можно большего числа творческих, свободных и активных граждан.

Так, по данным опроса, проведенного в 2013 г. Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на вопрос о том, до-
пустимо ли внесение изменений в основной закон страны, мнения 
граждан разделились: «42 % россиян допускают такую возможность, 
а 38 % — нет. При этом наиболее консервативно настроены москви-
чи и петербуржцы — среди них только 29 % полагают возможным 
изменить Конституцию, а 52 % — выступают против этого. Пятая 
часть участников опроса (20 %) пока не определилась в своем мне-
нии по данному вопросу» [8]. Мнения участников опроса разделились 
практически поровну, значительная часть граждан, однако, считает, 
что Конституция продолжает оставаться такой системой, которая яв-
ляется сдерживающим фактором разрушения одних норм и возвели-
чивания других, позволяет оставаться ценностно-нормативной си-
стеме устойчивой и жизнеспособной.

В формировании активного и ответственного гражданского об-
щества объективно должны быть заинтересованы все — и население 
страны, и власти. Отсутствие понятия гражданского общества в Кон-
ституции России объясняется существующими противоречиями ме-
жду властью, обществом и человеком, что затрудняет придание пра-
вового статуса гражданскому обществу. И пока не найдутся пути вы-
хода из существующих противоречий, возможно, не стоит торопить-
ся с выводами о необходимости закрепления данной категории в Ос-
новном законе страны.
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А. Р. Ерментаева (Астана, Казахстан)

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ

В настоящее время образование, знания и интеллект становятся 
определяющими ресурсами развития нашего общества; расширяют-
ся масштабы вовлеченности молодежи в научную деятельность и по-
вышаются требования к профессиональной подготовке будущих на-
учных работников. В связи с этим происходят глобальные преобразо-
вания и модернизация в образовании. С 2004 г. в Казахстане введена 
многоуровневая структура высшего и послевузовского образования: 
бакалавриат — магистратура — докторантура (PhD). В ходе реализа-
ции программы послевузовского образования в рамках магистрату-
ры ведется подготовка научных и научно-педагогических кадров, по-
зволяющая им в будущем осуществлять деятельность в высших учеб-
ных заведениях и научно-исследовательских центрах. При этом обра-
зовательные программы магистратуры должны обязательно предпо-
лагать научно-методологическую направленность обучения и углуб-
ленную профессиональную подготовку в соответствующей области.

В процессе подготовки магистранты овладевают навыками науч-
но-исследовательской деятельности. Только в результате учебной дея-
тельности и участия магистрантов в научно-исследовательской рабо-
те происходит их развитие как профессионалов, способных к посто-
янному, качественному саморазвитию, к самостоятельному мышле-
нию, умению создавать собственные концепции, планировать и осу-
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ществлять свою деятельность, умению защищать свою точку зрения. 
Учебно-исследовательская деятельность магистрантов — интеллек-
туальная работа, направленная на приобретение и применение но-
вых знаний для решения теоретических и практических проблем. Ос-
новное значение для учебно-исследовательской деятельности имеет 
интерес к познанию, формирующийся на основе осознанной моти-
вации, опредмеченной потребностью. Мотивация, интерес, потреб-
ность познания — все это необходимые условия для учебно-исследо-
вательской деятельности.

Поэтому в настоящее время перед вузами стоит задача подготовки 
специалиста, способного к профессиональному саморазвитию, гото-
вого к осуществлению научно-исследовательской деятельности в той 
или иной области знаний. В связи с этим актуализация процесса са-
мосовершенствования профессиональной компетенции является ос-
новным условием эффективного образования магистрантов. Следо-
вательно, большое значение для самосовершенствования профессио-
нальной компетенции имеет мотивация.

От мотивации, ее содержания зависит продуктивность познава-
тельной, коммуникативной деятельности, уровень реализации воз-
можностей будущего специалиста в решении стоящих перед ним 
задач. Мотивационная сфера магистрантов обладает своей специ-
фикой: в ней постоянно сочетаются учебный и исследовательский 
компоненты.

В психологической науке исследованы различные аспекты про-
фессиональной деятельности и развития личности профессионала: 
становление профессионального самосознания у будущих специали-
стов в процессе обучения [1, 2]; развитие профессиональной моти-
вации [3, 4]. В ряде работ рассматривались особенности учебно-ис-
следовательской мотивации [5].

Учебно-исследовательская мотивация магистрантов и ее направ-
ленность обусловливаются многими объективными и субъективны-
ми факторами. Э. Деси и Р. Райан в 1970-х гг. разработали оригиналь-
ный теоретический подход к объяснению внутренней и внешней мо-
тивации, который они назвали теорией самодетерминации. Э. Деси 
утверждает, что внутренняя мотивация базируется на потребностях 
в компетенции и самодетерминации. Ощущение самодетермина-
ции — это осознание себя (и только себя) причиной своих действий. 
Ощущение компетенции — это ощущение всей полноты своих воз-
можностей, ощущение «я знаю, я могу» [6, с. 13].

Действительно, проблемы мотивации — это и проблемы внутрен-
них познавательных процессов, побуждений, выбора [7–8]. Приори-
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тет внутренних мотивов над внешними подразумевает, что человек 
включен в деятельность ради нее самой, а не ради других целей, по от-
ношению к которым она является средством их достижения. К настоя-
щему времени в исследованиях мотивации научного творчества у уче-
ных сформировалось мнение, что у творческих личностей внутрен-
няя мотивация преобладает над внешней. Также внутренние моти-
вы связаны с познавательной потребностью субъекта, удовольствием, 
получаемым от процесса профессиональной подготовки. Овладение 
учебным материалом служит целью профессиональной подготовки, 
оно в этом случае начинает носить характер учебной деятельности. 
Магистранты при этом непосредственно включены в процесс позна-
ния, это доставляет им наибольшее эмоциональное удовлетворение 
и характеризуется проявлением собственной активности в процессе 
подготовки. Внешне мотивированной профессиональная подготовка 
становится при условии, что овладение ее содержанием служит не це-
лью, а средством достижения других целей. Это может быть получе-
ние диплома, стипендии, похвалы, признания товарищей, участие 
в конкурсах предпринимательских проектов и др.

Таким образом, теоретический анализ литературы показывает, что 
учебно-исследовательская мотивация магистрантов является факто-
ром самосовершенствования профессиональной компетенции.

Тем не менее, несмотря на результативность проведенных иссле-
дований, проблемы профессионального становления магистрантов 
в системе послевузовского образования изучены недостаточно. Кро-
ме этого, важно обратить внимание, что в нашей стране нет исследо-
ваний, посвященных исследованию ментальности, различных ком-
понентов самосознания, личностного и профессионального разви-
тия магистрантов. Развитие учебно-исследовательской мотивации 
является сложным процессом, подверженным влиянию множества 
различных факторов, в том числе социально-экономическим усло-
виям социальной среды, таким как традиционное отношение к пре-
стижности высшего образования, ученой степени, востребованность 
определенных профессий на рынке труда. Поэтому учебно-исследо-
вательская мотивация у магистрантов разной социальной среды мо-
жет иметь свои особенности. В связи с этим изучение специфики мо-
тивации обучения и исследовательской активности у магистрантов 
является актуальной проблемой.

Нами было было проведено исследование мотивации учебно-ис-
следовательской деятельности магистрантов, обучающихся по раз-
ным специальностям в Казахском национальном педагогическом 
университете имени Абая (Алматы, 2010–2013) и Евразийском на-
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циональном университете имени Л. Н. Гумилева (Астана, 2013–2014). 
Целью данного экспериментального исследования было изучение мо-
тивации обучения и исследовательской деятельности у магистрантов 
как «изнутри направляемых» личностей. Мы предположили, что мо-
тивация обучения и исследовательской деятельности у магистрантов 
положительно взаимосвязана с характеристиками самосовершен-
ствования. Всего в исследовании приняли участие 210 магистран-
тов первого курса педагогических специальностей.

Исследование показало, что в структуре мотивации магистрантов 
ведущее место занимают профессиональные, учебно-познавательные 
и коммуникативные мотивы, связанные с совершенствованием и са-
моопределением профессиональной компетенции.

Высокие показатели мотивов творческой самореализации, соци-
альных мотивов тоже имеют важное значение для будущих специа-
листов: в науке и образовании многие научно-педагогические кадры 
отличаются стремлением иметь хорошую репутацию, заслужить при-
знание в избранной научной и профессиональной области.

На основе анализа полученных результатов мы выделили две сле-
дующие группы магистрантов: с высоким и низким уровнем учебно-
исследовательской мотивации.

Магистранты с высоким уровнем профессиональной мотивации 
направлены на учебно-исследовательскую деятельность, на развитие 
самообразования и самопознание.

Магистранты с низким уровнем мотивации учения относятся ин-
дифферентно к процессу обучения и исследования. Они в лучшем слу-
чае проявляют познавательную активность на уровне предупрежде-
ния претензий со стороны преподавателей. В худшем — занимают-
ся поиском пути замены собственного проявления знаний матери-
альным эквивалентом.

Мы получили результаты, которые показывают, что у магистран-
тов характеристики учебно-исследовательской мотивации и ком-
поненты самоактуализации в целом тесно взаимосвязаны. Характе-
ристики самосовершенствования профессиональной компетенции 
имеют значимую соотнесенность с характеристиками учебно-ис-
следовательской мотивации магистранта (r=0,527; p<0,001). Это 
показатель возможности возрастания степени внутренней мотива-
ции у магистрантов и самосовершенствования ими профессиональ-
ной компетенции.

Установлено, что активность магистранта в процессе самосовер-
шенствования мотивирована самим содержанием учебной и иссле-
довательской деятельности, стремлением достичь в ней определен-
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ных позитивных результатов. Магистранты, имеющие высокие уров-
ни по шкалам «Компетентности во времени (Тс) и «Поддержки» (I), 
более «погружены», «включены» в учебно-исследовательский процесс. 
Для них характерна мотивация самосовершенствования профессио-
нальной деятельности: они более активны, инициативны, способны 
жить настоящим и самостоятельны. Они уделяют равное внимание 
как к образованию, так и к научно-исследовательской работе. Уста-
новлено, что более мотивированные магистранты не только ориенти-
рованы на процесс и результат учебно-исследовательской деятельно-
сти, также для них имеет огромное значение процесс самосовершен-
ствования будущего научно-педагогического специалиста.

Мы считаем, что только наличие достаточно сильных и устойчи-
вых учебно-исследовательских мотивов может побудить стремле-
ния магистранта к развитию и самосовершенствованию профессио-
нальной компетенции. На основе вышеизложенного мы акценти-
руем внимание на том, что доминирование учебно-исследователь-
ской мотивации объясняет активность в обучении, выступает цен-
тральным психологическим регулятором учебных и научных дости-
жений; стержнем самосовершенствования профессиональной ком-
петенции магистрантов.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО КЛАССА 
В ИННОВАЦИОННОМ БУДУЩЕМ РОССИИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Наемные работники — самый многочисленный класс российского 

социума, представители которого обладают различным уровнем ква-
лификации. Именно квалифицированные работники являются дви-
жущей силой российской экономики на пути ее модернизации и ин-
новационного развития: от характеристик и мотивационных качеств 
данного класса зависит, сколько времени потребуется России, чтобы 
стать постиндустриальной державой.

Между тем современная ситуация, отражающая «инновационное 
состояние» российской экономики, складывается отнюдь не радуж-
но: число предприятий, работающих на внедрение нововведений, 
в России составляет около 10 % (в развитых странах — 70 %). Доля 
страны в общемировом наукоемком экспорте — 0,5 % (для сравне-
ния: доля США — 36 %, Японии — 30 %), а доход от экспортируемых 
технологий — только 384 млн долл., что почти в 136 (!) раз меньше, 
чем в США, и в 73, — чем в Великобритании [1, с. 2].

Возникает вопрос: в каком состоянии сегодня находится класс 
квалифицированных наемных работников, насколько он готов к уча-
стию в инновационном развитии страны? Целью данной статьи яв-
ляется анализ структурных и ценностно-мотивационных характери-
стик класса информациональных наемных работников и выявление 
перспективного типа сотрудника, способного участвовать в построе-
нии инновационной экономики.

Междисциплинарный подход, построенный на использовании со-
циологии труда и социальной стратификации, позволил выявить неод-
нородность квалифицированных наемных работников. Ряд исследова-
телей (Э. О. Райт, М. Кастельс, Г. Шинсток, Р. Флорида и др.) отводят ве-
дущую роль при переходе к постиндустриальному обществу так назы-
ваемому информациональному классу — слою высокоэффективных ра-
ботников — производителей знаний и информации, занятых в передо-
вых сферах — информационных технологиях, финансах, юриспруденции, 
медиакоммуникациях (PR, реклама, СМИ), науке. Российский социолог 
О. И. Шкаратан называет этот класс «носителем инновационно-креатив-
ного потенциала». Ключевыми характеристиками данного класса явля-
ются наличие качественного высшего образования, непрерывное повы-
шение профессиональных компетенций, умение работать с информаци-
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ей (аналитичность и рефлексивность), высокая автономность в труде, са-
мостоятельность в принятии решений, креативность (способность пред-
ложить что-то новое), работа с новыми информационными технология-
ми, готовность к смене видов деятельности, территориальная и профес-
сиональная мобильность, преобладание внутренней мотивации труда.

Остальных квалифицированных наемных работников, не принад-
лежащих к классу «информационных производителей», М. Кастельс 
называет «родовой рабочей силой» или «традиционным сегментом» 
наемных работников [2, с. 497]. По оценкам социологов, доля ин-
формационального класса в структуре занятого населения развитых 
стран достигает 30 %. Изучение данного вопроса находится на стыке 
нескольких отраслей: социологии труда, экономической социологии, 
социальной психологии.

Процент квалифицированных наемных работников в России при-
мерно в полтора раза ниже, чем в развитых странах: в Швеции — 68, 
в Норвегии — 66, в Великобритании — 63 [3, с. 54]. Высшее обра-
зование имеют 30,4 % среди всех занятых в российской экономике 
[4]: еще пятнадцать лет назад эта цифра составляла 17 %. Несмотря 
на рост удельного веса высококвалифицированных специалистов 
в российской экономике сохраняется высокий процент (56 %) наем-
ных работников, занятых физическим трудом [3, с. 54]. В развитых 
странах этот показатель в 1,5 раза меньше [4]. Россия по-прежнему 
отстает от развитых стран по количеству занятых в экономике про-
фессионалов высокой и средней квалификации: 35 % против 41 % 
в Германии, 43 % в Швейцарии, 45 % во Франции [3, с. 51].

Структура занятых по профессиональной подготовке свидетель-
ствует о «заточенности» экономики на индустриальное развитие: 
23 % специалистов, имеющих высшее образование, — это техниче-
ские служащие и инженеры; в то время как число профессионалов, 
способных войти в информациональный класс (естественные и точ-
ные науки, экономика и управление), — почти в полтора раза мень-
ше, чем в развитых странах.

Говоря об информационной грамотности, необходимо отметить, 
что в последние годы значительно увеличилось число организаций, 
где от 70 до 100 % сотрудников используют персональные компьюте-
ры: с 20,1 % в 2002 г. до 36,4 % в 2012 г. Наблюдается рост в использо-
вании Интернета (48,3 % организаций в 2002 г., 86,9 % — в 2012 г.).

По итогам авторского социологического исследования, посвя-
щенного отношению к труду различных групп наемных работников 
(2012 г., выборка — 1050 работников пяти предприятий Ульяновска 
и Ульяновской области), выявлено: в структуре мотивов труда всех 
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групп квалифицированных наемных работников лидирует «хорошая 
заработная плата» (79 %), на втором месте — «признание результатов 
работы» (39 %), на третьем — «уважение сотрудников» (29 %). Ин-
формациональные ценности — «разнообразие деятельности», «воз-
можность самому принимать решения», «инновационный характер 
труда» — занимают в данном рейтинге не первые места: в среднем 
пятая часть квалифицированных наемных работников разделяет ука-
занные ценности трудовой деятельности. Мотив «новизны и творче-
ства» несколько выше у группы руководителей высшего звена — 28 %. 
Стремление выполнять привычную работу свойственно половине 
опрошенных со средним профессиональным образованием.

Большинство квалифицированных наемных работников удовле-
творены содержанием своего труда, его насыщенностью и разнооб-
разием — так высказались 75 % опрошенных. Эта цифра достигает 
максимума у руководителей высшего и среднего звена — 88 %. При 
этом примерно треть профессионалов не удовлетворены возможно-
стями профессионального роста, которые предоставляет им органи-
зация; почти 40 % не чувствуют, что их работа признана в коллективе.

Почти 60 % наемных работников удовлетворены возможностями 
проявления трудовой инициативы, которые предлагает им организация. 
Показатель заметно снижен у рядовых работников — 47 %. Интересной 
выглядит убежденность в том, что успех организации определяется уси-
лиями ее сотрудников. В среднем 25 % опрошенных уверены, что они 
просто являются «винтиками» в большой машине организации и никак 
не влияют на ход событий в ней. Разочарование растет по мере взрос-
ления (23 % в группе 18–29 лет, 34 % — в группе 50 и старше), а также 
по мере увеличения стажа в компании (21 % — до 3-х лет, 36 % — более 
20 лет). В то же время уверенность в своей способности влиять на успех 
компании растет с повышением образования и занимаемого статуса.

Говоря о желании сменить работу, треть респондентов утверждает, 
что готова это сделать при наличии более интересного предложения. 
Профессиональная мобильность обратно пропорциональна возрасту: 
среди молодежи 18–29 лет таких желающих гораздо больше — 43 %. 
Не стремятся менять работу руководители высшего и среднего зве-
на (45 % против среднего показателя 37 %), люди в возрасте от 40 лет 
и старше (50 %). Пятая часть всех опрошенных хотела бы сменить ра-
боту, но уверена в том, что сделать это будет крайне трудно.

Итак, структурно класс квалифицированных работников более со-
ответствует индустриальному типу экономики и общества. Об этом 
свидетельствует пока недостаточно развитый инновационный сек-
тор, а также неготовность самих компаний развивать своих сотруд-
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ников. Работники по-прежнему уверены в том, что они просто часть 
большой машины, не имеющая решающего значения; они являются 
«заложниками» ограниченного предложения на рынке труда.

В составе квалифицированных наемных работников есть перспек-
тивное ядро — информациональный класс. Это молодые люди в воз-
расте 22–35 лет, получившие высшее образование, мобильные, ини-
циативные, в настоящее время занимающие должности специалистов, 
менеджеров, руководителей среднего звена, нацеленные на профес-
сиональный и должностной рост. Именно с ними должно быть вы-
строено грамотное взаимодействие в организациях, для них нужно 
разрабатывать особые схемы мотивирования и поддержки.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
Анализ особенностей социокультурной среды, в которой живут 

и получают образование студенты с казахским языком обучения, 
специфика их профессиональной подготовки выдвинули на перед-
ний план разработку целостной методики педагогического общения 
с данным контингентом. С этой целью разработана программа про-
фессионального психолого-педагогического тренинга (ПППТ), на-
целенного на формирование и развитие профессиональных знаний, 
умений, а также личностных качеств будущих педагогов-психологов, 
значимых в педагогическом общении с участниками образователь-
ного процесса. Вместе с тем эффективное применение ПППТ в казах-
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ских студенческих группах, реализация его целей и задач возможны 
лишь при диалектическом единстве содержания, принципов общего 
и особенного, социального и этнического, повторяющегося и непо-
вторяющегося. Общими при таком подходе выступают:

— цели и задачи профессионального психолого-педагогического 
тренинга, его содержания и структура;

— методы и формы организации профессионального психолого-
педагогического тренинга в системе профессиональной под-
готовки будущих педагогов и психологов;

— принципы и нормы организации и проведения профессиональ-
ного психолого-педагогического тренинга в системе профес-
сиональной подготовки будущих педагогов и психологов;

— закономерности в динамике тренингового процесса;
— в результатах профессионального психолого-педагогического 

тренинга.
Таким образом, при построении программы профессионально-

го психолого-педагогического тренинга, приемлемой для казахской 
аудитории, мы руководствовались положением о том, что, только 
учитывая единство общего и особенного, можно добиться наиболь-
шего эффекта в обучении. Другими словами, для разработки вариан-
та профессионального психолого-педагогического тренинга для бу-
дущих педагогов и психологов необходимо учитывать как профес-
сиональные свойства общения будущего специалиста и требования 
к его профессиональным качествам, так и характерные особенности 
общения, обусловленные социоэтническими факторами. Предвари-
тельная реализация программы тренинга предусматривает изуче-
ние теоретического содержания. В процессе реализации лекционно-
го курса обучаемые не только получают рациональные, но и рефлек-
сивные знания, связанные с процессом самопознания, самооценки. 
В результате они легко включаются в новые условия обучения, адап-
тируются к характеру и новым особенностям деятельности в группе.

Исходя из психоэтнических особенностей групп необходимо со-
блюдать сравнительно небольшой возрастной интервал обучаемых 
в группе: более молодые участники (первокурсники) не могут быть 
откровенными, непосредственными в групповом обсуждении в при-
сутствии старших коллег (старшекурсников, молодых педагогов). Та-
кое присуще и старшим в гетерогенной группе по возрасту, так как 
они в своих поступках и поведениях ориентируются на своеобразные 
представления народа об общении старшего и младшего, когда поощ-
ряются и поддерживаются сдержанность, немногословность, велико-
душие, эмоциональный самоконтроль. В результате групповое обще-



88

ние может не состояться, нарушится как обратная связь, так и прин-
ципы организации профессионально-педагогического тренинга. По-
этому предпочтительно работать с группой, в которой возрастной ин-
тервал участников тренинга незначителен. Вместе с тем следует от-
метить, что программы профессионального психолого-педагогиче-
ского тренинга для студентов как будущих специалистов по структу-
ре, организации и содержанию приблизительно одинаковы, но сце-
нарий каждого занятия четко структурирован с учетом возрастных, 
ключевых особенностей и опыта профессиональной деятельности.

Методика организации профессионального психолого-педагогиче-
ского тренинга предполагает фиксацию группового процесса: различ-
ных действий обучаемых, их речи, обращения друг к другу, содержа-
ния обратной связи для последующего обсуждения и анализа. Это уве-
личивает объем знаний, обогащает опыт общения участников и дает 
возможность проследить за развитием знаний, умений, личностных 
качеств. В связи с этим в практике тренинга используется звукоза-
писывающая, видеозаписывающая аппаратура. На наших занятиях, 
на их начальном этапе, используется протоколирование наблюдае-
мых явлений, практикуется ведение дневника, составление отчета. 
И только после того, как участниками группы усвоены нормы профес-
сионально-педагогического тренинга, произошла их адаптация к но-
вым условиям группового общения, применяются технические сред-
ства. Такой подход предубеждает разочарование, растерянность, на-
пряжение, неуверенность, скованность, стеснительность, проявляе-
мые в поступках и поведении в случае неуспеха при выполнении того 
или иного задания. Кроме того, применение комплекса видеоаппара-
туры не всегда предусматривает осознание участниками своей про-
блемы в общении, ответственности за свое собственное участие в ходе 
тренинга. Нашим студентам свойственна конфромность в поведении 
в случае фиксации их личностных проявлений средствами видеока-
меры, когда становятся вероятны действия обучаемых «только и ради 
аппаратуры», проявление «актерской игры» в тренинге. 

Таким образом, для совершенствования педагогического обще-
ния в системе профессиональной подготовки разрабатывается опре-
деленная логически и содержательно структурированная программа 
тренинга. Однако в зависимости от особенностей создавшейся ситуа-
ции в группе, особенностей контингента обучаемых приходится ча-
стично видоизменять, модифицировать данную программу. Это про-
исходит как до начала обучения, так и в ходе тренинга. В каждом кон-
кретном случае методика использования тренинга определяется в со-
ответствии со спецификой протекающего группового процесса. Тем 
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не менее как бы ни варьировались композиции составляющих тренинг 
структурных элементов, реализация программы предусматривала:

— самопознание участниками индивидуальных возможностей 
общения, адекватную самооценку;

— адекватное восприятие, принятие, познание партнера по обще- 
нию;

— развитие вербальных и невербальных средств общения.
При этом каждое занятие включает в себя следующие этапы об-

учения в группе:
— опрос участников до и после занятия для того, чтобы выявить 

состояние, позитивные и негативные впечатления о каждом занятии 
и тренинге в целом, стиле поведения ведущего и участников тренин-
га. Это дает возможность оценить успешность занятий, проследить 
воздейственность методов обучения и изменения в каждом участ-
нике в процессе тренинга. Для того чтобы спланировать и органи-
зовать весь последующий процесс, корректировать или даже заме-
нять отдельные части программы, мы фиксировали ответы участни-
ков с помощью анкет. Текст анкеты был разработан на основе мето-
дики А. С. Прутченко, что, на наш взгляд, обеспечивает полноту ин-
формации о включенности участников в тренинговый процесс, о со-
держательности тех или иных элементов занятия.

При организации и проведении ПППТ в казахских группах необхо-
димы и обязательны: 1) принцип объективности — принятие во внима-
ние этикета общения казахов, различные аспекты жизнедеятельности 
учителей и учеников казахской школ, особенности их общения; учет 
возрастных, половых особенностей участников, их моральные и этиче-
ские установки; 2) принцип активности — в тренинговой работе участ-
ники вовлекаются в различные действия; 3) принцип проблемности — 
содержание игр, дискуссии имеют профессионально-педагогическую 
направленность; 4) творческий подход — постоянные поиски вариан-
тов решения проблемы в контексте педагогического общения; 5) прин-
цип диалогичности — признание ценности мнения другого человека.

При соблюдении определенных требований существенно повыша-
ется эффективность тренингового обучения. Для этого ведущий дол-
жен хорошо знать особенности контингента, обусловливающие его 
социоэтнические, этнопсихологические факторы. Желательно, что-
бы он (ведущий) включался во все организационные игры, упраж-
нения и т. д. Вместе с тем ведущий не должен вносить оценочные су-
ждения, так как его личность воспринимается как авторитетное, ре-
ферентное лицо. Иначе невозможен адекватный анализ, обсуждение, 
обратная связь в групповом общении, самостоятельность, дискус-
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сионность. Также нежелательны со стороны ведущего пространные 
комментарии каких-либо действий участников, групповых проблем. 
При организации профессионально-педагогического тренинга осо-
бое внимание следует обратить на включенность обучаемых в про-
цесс анализа, обсуждения в ходе реализации каких-либо элементов 
тренинга. Такой порядок тренинга желательно установить с первых 
занятий, а затем он становится привычной нормой работы в группе 
при соблюдении очередности высказываний, выступлений. 

Особенностью профессионально-педагогического тренинга являет-
ся то, что он вооружает учителя алгоритмом построения дискуссий, бе-
сед, игр в педагогической деятельности. Следует отметить, что учитель 
после тренингового курса может обучать школьников культуре обще-
ния, искусству владения невербальными и вербальными средствами об-
щения. Таким образом, реализация целостной программы ПППТ пред-
полагает несколько этапов. На первом этапе формируется установка на 
ПППТ, и обучаемые подготавливаются к активному участию в группо-
вой работе. У них создается мотивация на активное усвоение новых 
знаний, приобретение и развитие умений в контексте педагогического 
общения. Его действенным средством является лекционный курс, дан-
ные психодиагностики. Теоретическая основа педагогического обще-
ния рассматривается с позиции диалектического единства общего, осо-
бенного и единичного — курс базируется на психологических, педаго-
гических и этнопсихологических знаниях в сфере общения. 

На следующих стадиях предусматриваются приобретение и разви-
тие умений педагогического общения учителей, их личностных качеств 
и психокоррекция. Содержание ПППТ включает знакомство со своеоб-
разной культурой, стандартами общения казахского народа, осмысление 
его ценностей, овладение ими. В традиционную программу ПППТ вво-
дится специальный блок упражнений, задача которых — обучение и по-
яснение сущности гуманных методов воспитания народа, проходящие 
на фоне взаимодействия, взаимоотношения. Таким образом, структура 
отдельного цикла профессионального психолого-педагогического тре-
нинга включает: 1) опрос до и после занятий с обработкой анкет, анализ 
дневниковых записей для того, чтобы проследить за воздействием, эф-
фективностью методов тренинга, процессом групповой динамики, из-
менением общения участников; 2) упражнения, игровые ситуации для 
развития невербальных средств общения, приобретения мышечной сво-
боды в различных коммуникативных ситуациях: данный этап тренин-
га придает занятиям эмоциональную окраску; 3) организацию и прове-
дение группового обсуждения, дискуссии, импровизация проблемных 
ситуаций; 4) домашнее задание для усиления процесса самоанализа.



Раздел II

СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 
СОВРЕМЕННОГО БЫТИЯ
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О. Н. Колесникова (Барнаул)

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНА: НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ*

Социальное самочувствие — эмоциональный аспект оценки пред-
ставителями социальной группы своего общественного положения, 
уровня удовлетворения социально-экономических и духовных по-
требностей, интересов. В социальном самочувствии выражается об-
щая тональность общественных настроений группы: экономическо-
го, политического, идеологического, национального и др.

Социальное самочувствие формируется в процессе социального 
сравнения, сопоставления социального вознаграждения, возможно-
стей для удовлетворения своих потребностей, реализации интересов 
с аналогичными возможностями, условиями других людей и является 
показателем состояния социального здоровья общества, степени реа-
лизации принципа социальной справедливости. Исследование соци-
ального самочувствия представителей различных социальных групп 
позволяет оценить сдвиги, происходящие в общественном сознании 
и социальных структурах общества, обнаружить «точки роста» новых 
социально-структурных образований, выявить зоны социальной на-
пряженности, построить прогноз направления и интенсивности со-
циальных перемещений, а также изучить многообразные и проти-
воречивые групповые представления о социальной жизни общества. 
В рамках социологического подхода социальное самочувствие 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]. Социальное самочувствие, таким образом, 
определяется как интегральная характеристика удовлетворенности / 

*  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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неудовлетворенности человека своим положением, как индикатор 
его настроений и ориентаций. В рамках социологического подхода 
социальное самочувствие характеризуется как «относительно устой-
чивая эмоциональная реакция субъекта на воздействие социальной 
среды и условий его жизнедеятельности». Оно выступает «результа-
том осознания и переживания человеком смысла и значимости раз-
личных сторон жизни, вырастает из непосредственных условий бы-
тия человека, определяющих степень удовлетворения его многооб-
разных потребностей, возможностей развертывания индивидуаль-
ной жизни, самоутверждения, самореализации» [1, с. 10]. Важным 
в данном определении является то, что это в большей степени субъ-
ективный показатель. Социологическая наука рассматривает соци-
альное самочувствие как сложную форму достаточно устойчивого це-
левого социально-психологического состояния, возникающего у че-
ловека или группы людей под влиянием объективных обстоятельств 
их жизнедеятельности в обществе. Это состояние является тонким 
индикатором социального бытия людей, показывает удовлетворен-
ность ими, своим положением, своей жизнью, отражает их уверен-
ность или неуверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

В настоящее время ощущается определенный дефицит конкрет-
ных мониторинговых социологических эмпирических исследований, 
показывающих изменения социального самочувствия, безопасности, 
роста протестных настроений населения регионов в условиях транс-
формации социальной жизни.

На факультете социологии Алтайского государственного универ-
ситета при поддержке РГНФ в 2010 и 2013–14 гг. были проведены два 
социологические исследования: «Социокультурный портрет Алтай-
ский края: специфика приграничного агропромышленного региона 
России» (2010 г.) и «Мониторинг социального самочувствия и без-
опасность населения Алтайского края» (2013–2014 гг). Исследова-
ния проведены на основе типовой программы и методики эмпири-
ческих исследований социокультурных портретов регионов, разра-
ботанной Центром изучения социокультурных изменений Институ-
та философии РАН (чл.-корр. РАН Н. И. Лапин), основанной на опы-
те разработки проблем социального развития регионов России. Осо-
бый интерес представляют данные с учетом специфики Алтайского 
края как приграничного агропромышленного региона России [2]. 
Методики и техники мониторингового социологического исследо-
вания включали анкетный опрос, экспертный опрос, контент-анализ.

Полученные данные в результате исследования 2013–2014 гг. ста-
ли основой для сравнения ключевых показателей социального само-
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чувствия и удовлетворенности жизнью населения Алтайского края 
с результатами, полученными в ходе исследований по аналогичной 
методике, проведенных нашим коллективом в 2009–2010 гг. [3].

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 [4].

Нас интересовал вопрос о том, насколько респонденты удовле-
творены своей жизнью в целом. В данной статье обратим внимание 
на отдельные аспекты удовлетворенностью жизнью населения регио-
на. Результаты, полученные в исследованиях 2010 и 2014 гг., оказа-
лись примерно одинаковыми: четвертая часть населения ответила от-
рицательно на этот вопрос (не очень удовлетворены — 21 %; совсем 
не удовлетворены — 4,6 %). В то же время полностью удовлетворе-
ны 14 % и скорее удовлетворены 40 % респондентов. Применительно 
к удовлетворенности жизнью в своем регионе результаты оказались 
такие: рады, что живут здесь — 18 %; в целом довольны, но многое 
не устраивает — 46 %. Тем не менее покидать родные места они не же-
лают, только около 6 % опрошенных в 2010 и 2014 гг. хотели бы уехать 
в другой регион России. Вообще уехать из страны хотели бы 3,4 %.

В связи с этим респондентам было предложено выделить особенно-
сти Алтайского края, его привлекательные и непривлекательные чер-
ты. Результаты исследования в 2014 г. выглядят следующим образом:

Привлекательные черты: красивая природа — 83 %; добрые, ду-
шевные люди — 31 %; регион, перспективный для жизни — 14,3 %; 
здесь много возможностей для инициативных людей — 11,3 %; пригра-
ничный регион, позволяющий вести активный образ жизни — 16,3 %.

Непривлекательные черты: бедный регион, с низким уровнем жиз-
ни — 47 %; суровый климат — 26,8 %; здесь жизнь заглохла — 24,5 %; 
здесь не любят инициативу — 14 %; неприветливые люди — 13 %.

Анализируя современную экологическую обстановку в Алтайском 
крае, можно сказать, что в целом она благоприятна для жизни и здо-
ровья проживающего населения. Однако на территории Алтайского 
края можно выделить очаги с высокой экологической напряженно-
стью. Такие очаги сосредоточены прежде всего в районе крупных го-
родов края — Барнаул, Рубцовск, Заринск, Горняк, Бийск. Загрязне-
ние окружающей среды в районах этих городов связано с сосредото-
чением отраслей химической, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности и наличием предприятий военно-промышлен-
ного и горно-обогатительного комплексов.
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Судя по данным контроля органов Госкомгидромета, ежегодно 
в атмосферу Алтайского края выбрасывается более 200 тыс. т загряз-
няющих веществ, а очистка воздуха проводится лишь на 70 %. Основ-
ной причиной загрязнения воздуха являются предприятия нефтехи-
мической и пищевой промышленности, электроэнергетики, черной 
металлургии, коксохимии, машиностроения. Особенный вред нано-
сит Барнаульская ТЭЦ-2, Бийская ТЭЦ; их выбросы в атмосферу со-
ставляют соответственно 31,2 и 13,8 тыс. т, в Заринске — АО «Алтай-
кокс» с 21 тыс. т выбросов и АО «Кучуксульфат», у него в год выделя-
ется 6,6 тыс. т загрязняющих веществ. Над такой статистикой сто-
ит задуматься. Немалый вред экологии приносит автомобильный 
транспорт, выбросы вредных веществ которого составляют более 45 % 
от общего загрязнения воздуха в крае. В Алтайском крае не существу-
ет специально созданных площадок для промышленных и бытовых 
отходов, не считая двух полигонов для захоронения — на ОАО «Ал-
тайхимпром» (г. Яровое) и Славгородском радиозаводе. А ведь каж-
дый год добавляет краю около 400 тыс. т бытовых и 750 тыс. т про-
мышленных отходов. 

Следует также заметить, что оставляет желать лучшего и ситуа-
ция на водоочистных станциях. Основное количество предприятий 
города Барнаула не имеет локальной очистки стоков, и почти все 
сточные воды попадают в канализацию. На иловые площадки ка-
нализационных очистных сооружений КОС-1 и КОС-2 города Бар-
наула ежегодно поступает 2680 т осадка. Несмотря на то, что ем-
кость КОС-1 исчерпана, станция продолжает работать, а осадок — 
образовываться. Исчерпаны мощности канализационных систем 
в Камне-на-Оби, Славгороде и Алейске. В Рубцовске и Горняке тре-
буется реконструкция и расширение очистных сооружений. Неудо-
влетворительное положение с канализацией в Новоалтайске и За-
ринске. Большинство предприятий Барнаула не имеет локальной 
очистки стоков, и основная масса сточных вод поступает в канали-
зацию. Из 1600 сел Алтайского края лишь 20 из них имеют канали-
зацию с очистными сооружениями. Кроме этого, ни один город Ал-
тайского края не имеет очистных сооружений ливневой канализа-
ции, вследствие чего загрязняется река Обь. 

При весенних паводках содержание нефтепродуктов в водоемах 
достигает 80 ПДК. В зоне затопления грунтовыми и поверхностны-
ми водами находятся Барнаул, Рубцовск, Камень-на-Оби, Бийск и еще 
около 20 населенных пунктов края. Наибольшую опасность для здо-
ровья населения представляет комбинация радиационного (близкое 
расположение Семипалатинского полигона) и химического видов за-
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грязнений. Эти загрязнения проявляются, главным образом, на тер-
ритории Угловского, Рубцовского, Локтевского и Бийского районов. 
В отдельных районах края — Локтевском и Тальменском — возник-
ли очаги с высокой заболеваемостью новорожденных детей желту-
хой с поражением центральной нервной системы.

В связи с такими данными нам было интересно выяснить оценку 
населением уровня загрязнения окружающей среды. Отвечая на во-
прос: «Как вы считаете, чистый ли воздух вашем городе (селе) или 
он сильно загрязнен?» респонденты ответили: воздух достаточно 
чистый в 2010 г. 47,1 %; в 2014 г. большее количество респондентов 
(59,4 %) не увидели проблем с загрязнением воздушного простран-
ства региона. В 2010 г. тех, кто считал, что воздух сильно загрязнен, 
было 48,9 %, в 2014 г. — только 32,2 %.

По проблемам используемой воды для приготовления пищи счи-
тают, что вода загрязнена, в 2010 г. — 58 %, в 2014 г. только 38,2 % 
ответили на этот вопрос негативно.

В то же время, несмотря на то, что респонденты в 2010 г. ставили 
проблему с загрязнением воздушного и водного пространства, они 
не отмечали опасности от экологической угрозы для их жизни. Это 
нашло отражение в следующих данных: считали себя защищенными 
от экологической угрозы (защищен — 25,9 %; пожалуй защищен — 
31,3 %). К совсем не защищенным отнесли себя 4,6 %, пожалуй, не за-
щищенными считали себя 9,3 %.

В 2014 г. респонденты иначе оценили данную проблему. Так, счи-
тают, что они защищены, только 9,9 %; пожалуй, защищены — 19,7 %; 
пожалуй, не защищены — 24 %; совсем не защищены — 18,15 %; за-
труднились ответить — 28,3 %.

Исследуя социальное самочувствие населения, мы обратились 
к отдельной проблеме в жилищной сфере. Жилищная сфера — об-
ласть народного хозяйства, включающая строительство и рекон-
струкцию жилища, сооружений и элементов инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержа-
ние и ремонт [5].

В нашем исследовании респонденты, отвечая на вопрос, в чем они 
видят несправедливость в жилищной сфере, отметили такой факт, 
как величина тарифов на коммунальные услуги — 54,7 % (2014 г.), 
далее поставили: формирование счетов-квитанций на оплату ЖКХ — 
10 %; правила предоставления коммунальных услуг — 8 %. Тех, кого 
все устраивает, оказалось 9,9 %, и затруднились ответить 17,4 %. Не-
удовлетворенность потребности населения по данной проблеме мо-
жет стать источником социальной напряженности в регионе.
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В исследовании нами выяснялась и проблема изменений, реформи-
рований, влияющих на удовлетворенность жизнью. Так, на вопрос «Со-
ответствуют ли Вашим интересам проводимые в последние годы рефор-
мы в различных сферах общественной жизни?» ответы респондентов 
выглядят следующим образом: в 2014 г. полностью соответствуют — 
считают 3,1 %. Полностью не соответствуют — 6,5 %. Примерно поров-
ну распределились ответы тех, кто считает, что «скорее да, чем нет» — 
31,6 % с «скорее нет, чем да» — 33,3 %. Затруднились ответить 25,5 %.

Таким образом, анализируя отдельные результаты исследования 
проблем удовлетворенности жизнью и социального самочувствия, 
видим, что это сложная форма достаточно устойчивого целевого со-
циально-психологического состояния, возникающего у человека или 
группы людей под влиянием объективных обстоятельств их жизне-
деятельности в обществе. Это состояние является тонким индикато-
ром социального бытия людей, показывает удовлетворенность ими 
своим положением, своей жизнью, отражает их уверенность или не-
уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.
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Т. В. Чуканова (Барнаул)

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ЛИЧНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*

В связи с происходящими изменениями общественных отноше-
ний на современном этапе развития российского общества пробле-
мы безопасности и социального самочувствия приобрели особую ост-
роту и актуальность. Социологический подход в изучении социально-
го самочувствия важен потому, что он улавливает основу, на которой 
формируется социальное самочувствие, т. е. результат субъективно-
го отражения в сознании социума объективных условий его жизни. 
При этом социальное самочувствие соотносится не просто с чувства-
ми, а именно с социальными чувствами. Оно выступает результатом 
осознания и переживания человеком смысла и значимости различных 
сторон жизни, вырастает из непосредственных условий бытия чело-
века, определяющих степень удовлетворения его многообразных по-
требностей, возможностей развертывания индивидуальной жизни, 
самоутверждения, самореализации. Социальное самочувствие опре-
деляется как интегральная характеристика удовлетворенности/не-
удовлетворенности человека своим положением, как индикатор его 
настроений и ориентаций [1, с. 116–119]. Это сложная форма доста-
точно устойчивого целевого социально-психологического состояния, 
возникающего у человека или группы людей под влиянием объектив-
ных обстоятельств их жизнедеятельности в обществе. Это состояние 
является тонким индикатором социального бытия людей, показывает 
удовлетворенность ими, своим положением, своей жизнью, отражает 
их уверенность или неуверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Очевидна взаимосвязь понятия социального самочувствия с защи-
щенностью личности, социальной группы, общности людей от угроз 
их жизненно важным интересам, а также с понятием социального 
благополучия.

* 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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Субъективное благополучие, социальное настроение, самочув-
ствия отражается в оценке степени личной защищенности челове-
ка в различных сферах его жизни. В частности, в оценке состояния 
собственного здоровья и уровне медицинского обслуживания. По-
нятие «здоровье» теснейшим образом связано с понятием благопо-
лучие. Не случайно в определении здоровья ВОЗ отмечаются необ-
ходимость наличия состояния полного физического, психического 
и социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо бо-
лезней и дефектов [2].

Повышенное внимание к проблеме здравоохранения объясняется 
не только плохим состоянием здоровья населения и недостаточным 
уровнем развития системы здравоохранения, но и основным стра-
хом россиян потерять свое здоровье. Важность и актуальность этого 
направления обусловлены также и тем, что здоровье является одним 
из главных компонентов человеческого капитала и в совокупности 
с другими факторами определяет не только возможности индивида 
на микроуровне, но и потенциал страны на макроуровне. Неудиви-
тельно, что качественное улучшение всей системы здравоохранения 
выделено Президентом России на уровень национальных проектов, 
отражающих основные приоритеты развития страны в социальной 
сфере. Самооценка здоровья не может являться точным индикатором 
его реального состояния, но, тем не менее, на ее основе можно по-
лучить представление о существующей ситуации. Кроме того, имен-
но самооценка здоровья может во многом определять поведение ин-
дивида (например, его активность на рынке труда), а также его са-
моощущение, субъективную оценку степени своей «включенности» 
в общество и, соответственно, степень удовлетворенности своими 
возможностями и своей жизнью в целом. Именно самооценка здоро-
вья во многом определяет и поведение индивида с точки зрения его 
взаимодействия с системой государственной и частной медицины.

По результатам исследования (2014 г.) довольно значительный 
процент респондентов (41,1 %) периодически нуждаются в меди-
цинской помощи, поскольку «временами болеют». Считают здоро-
вье «нормальным» и «пока не жалуются на него» 35 %; «часто боле-
ют», соответственно, нуждаются в медицинской помощи 11,1 %. Име-
ют хронические заболевания 11,1 %, а 2,3 % — инвалидность. Вы-
яснение того, где «получали медицинскую помощь в последний раз 
и платили ли за это?» привело к следующим результатам. Возникаю-
щие проблемы со здоровьем подавляющее большинство респонден-
тов (74.4 %) предпочитают решать бесплатно в медицинских учре-
ждениях по месту жительства; 20,5 % не обращались за такой помо-
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щью, и лишь 5,1 % платили за услуги, предоставленные в поликлини-
ке или медпункте по месту жительства. Больше половины опрошен-
ных (56,5 %) получали медицинскую помощь в специализированном 
медицинском учреждении или больнице, причем не платили за нее 
38,4 %, а вынуждены были заплатить 18,1 %, что связано, очевидно, 
со спецификой предоставления услуг в подобных учреждениях. Боль-
ше половины отвечающих (52,2 %) не обращаются в ведомственные 
медпункты, поликлиники, стационары, а среди обращавшихся только 
4 % платили за оказываемую помощь. Столько же отвечающих (52 %) 
не обращались в кабинеты частных врачей, а 45,1 % воспользовав-
шихся такими услугами заплатили за них. Небольшое количество за-
болевших получили платную медицинскую помощь на дому (1,9 %), 
не платили за нее 16,3 %. Таким образом, в большинстве случаев ре-
спонденты пользуются бесплатной медицинской помощью, предо-
ставляемой либо по месту жительства, либо в специализированных 
медицинских учреждениях.

Степень удовлетворенности населения государственным меди-
цинским обслуживанием оценивалась рядом показателей, среди ко-
торых наиболее важными, по мнению респондентов, являются труд-
ности в связи с «большими очередями к врачу» (66,3 %); «врачи вы-
писывают лекарства, которые трудно достать или они очень доро-
гие» (33,2 %); «советы, рецепты врачей редко помогают» (24,8 %). 
Только 15,2 % отвечающих «в целом удовлетворены медицинским 
обслуживанием». Определенную сложность в получении медицин-
ской помощи представляет удаленность лечебных учреждений. Воз-
можность добраться до ближайшего «врача/фельдшера, поликлини-
ки» составляет в среднем 80 мин, до ближайшей больницы — 93 мин, 
причем 16,9 % отмечают, что и скорая медицинская помощь оказы-
вается у больных через несколько часов после вызова.

Важнейшими показателями социального благополучия, социаль-
ного самочувствия являются его составляющие — психологическое 
здоровье, психологическое благополучие. С позиции структурно-
уровневого подхода можно предположить, что психологическое здо-
ровье является одним из уровней психологического благополучия, 
который отражает внутреннюю целостность, определенность чело-
века, 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, соци-
ально ориентированных целей, которое является условием реализа-



101

ции его потенциальных возможностей и способностей [3]. Очевид-
но, возможно выделение основных уровней психологического благо-
получия, поскольку на разных уровнях пространства бытия в различ-
ных типах деятельности закладываются внутренние ресурсные уста-
новки человека. Так, биологическое пространство бытия формирует 
психосоматическое здоровье как отражение процесса взаимосвязи 
психической и соматической сфер. Социально-педагогическое про-
странство формирует социальную адаптированность как состояние 
уравновешенности с социальной средой. Социально-культурное про-
странство бытия определяет психическое здоровье. Духовно-практи-
ческое пространство бытия человека обусловливает уровень психоло-
гического здоровья как отражение способности к нахождению смыс-
ла своего существования в конечном итоге [3].

Выделенные уровни психологического благополучия человека 
взаимопроникаемы и поэтому лишь относительно автономны. При 
этом важной составляющей каждого из выделенных уровней являет-
ся наличие субъективного компонента наряду с объективными по-
казателями психического благополучия человека. Одним из условий, 
факторов формирования психологического благополучия, а также 
социального благополучия в целом, является достаточный уровень 
эмоционального комфорта и уравновешенности.

Анализ результатов исследования показал, что оценивая свои 
ощущения близости или отдаленности («свое»-«чужое») с различны-
ми людьми, наиболее близкими воспринимаются «жители поселе-
ния, в котором я живу», 40,5 % определяют как «свое». Наиболее от-
даленными 39,7 % респондентов воспринимаются «жители Москвы — 
столицы России» и определяются как «чужое», даже «жителей всей 
Земли» воспринимают как «чужое» меньшее число респондентов — 
34,2 %, наряду с этим 31,7 % считают «жителей всей России» «дале-
ким, но не чужим». Важным показателем психологического благопо-
лучия человека выступает наличие референтной группы. Оценивая 
«среди каких людей» наибольший уровень психологического ком-
форта и где достигается наибольшее взаимопонимание, подавляю-
щее большинство респондентов указали семью (70,3 %), затем компа-
нию друзей (20,9 %) и работу (3,3 %). Всего 0,5 % ответивших встре-
чают наибольшее взаимопонимание «в кругу единоверцев», 0,7 % — 
среди соседей, что является показателем сужения социального про-
странства респондентов. Настораживает тот факт, что 2 % отвечав-
ших не находят взаимопонимания, а, значит, поддержку, «нигде». По-
добные ответы свидетельствуют о сложном социально-психологиче-
ском состоянии индивида.
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Анализ внутренней структуры социального самочувствия, личной 
защищенности предполагает учет широкого спектра воздействующих 
факторов, в том числе удовлетворенность жизненными условиями, 
самооценку людьми повседневного настроения, текущие и перспек-
тивные оценки экономического положения страны, материального 
благосостояния семей, позиции относительно курса экономических 
реформ, степень доверия ведущим политическим деятелям и поли-
тическим структурам и др. Важным среди перечисленных выше фак-
торов является оценка материального положения семьи, а также вы-
явление обстоятельств, ведущих к ее разрушению.

По результатам выборочного опроса населения Алтайского края 
в 2010 г. подавляющее большинство респондентов оценили матери-
альное положение своих семей как среднее (на питание, недорогую 
одежду, крайне необходимые вещи денег хватает) — 74 %. К бедным 
(хватает на скромное питание, оплату коммунальных услуг) и очень 
бедным (которым денег иногда не хватает даже на питание) себя 
отнесли только 13,4 % (в том числе к очень бедным только 1,7 %). 
И только 9,2 % считают, что живут обеспеченно (есть накопления) 
и богато (те, кто, по их признанию, ни в чем себе не отказывает), по-
следние составляют 0,3 % всей совокупности респондентов).

Анализ результатов исследования, проведенного в 2014 г., свиде-
тельствует о сохраняющейся актуальности вопросов материального 
положения семьи. Главной причиной, мешающей сегодня созданию 
семьи или ведущей к ее разрушению, больше половины респондентов 
(55,7 %) считают «отсутствие средств для ее нормального обеспече-
ния», не менее важным фактором, по мнению отвечающих (45,8 %), 
являются «плохие жилищные условия». 47,6 % опрошенных значи-
мым условием, мешающим созданию семьи, считают «характер лю-
дей, их эмоции». Наименьшее число респондентов (12,5 %) ставят 
разрушение семьи в зависимость от «нравственности людей и при-
верженности нормам религии».

Анализ социального настроения, самочувствия населения допол-
няется оценкой степени личной защищенности от существующих 
угроз и опасностей.

По результатам исследования 2013 г. выявлено, что в рейтинге 
опасностей, волнующих разные группы населения, социально-эко-
номические проблемы занимают лидирующие позиции: на первом 
месте стояли проблемы бедности (70 %), от которых население чув-
ствует себя наиболее незащищенным, и которые осознаются ими как 
проблемы особой важности, порождающие клубок новых проблем. 
На втором — преступность (69 %). На третьей позиции — экологиче-
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ские угрозы (67,5 %). Высоко, на четвертой позиции, в оценках насе-
ления стоит проблема произвола чиновников (59 %) и правоохрани-
тельных органов (49 %). Пятерку вызовов защищенности населения 
замыкают их опасения потерять работу (43 %). Далее идут пробле-
мы одиночества и заброшенности (34 %); притеснения из-за возраста 
или пола (25 %); преследования за политические убеждения (22 %); 
религиозные (11 %); ущемления по национальному признаку (10 %).

Результаты исследования, проведенного в 2014 г., выглядят сле-
дующим образом: лидирующие позиции по-прежнему занимают 
проблемы бедности (55,3 %) и опасность потерять работу (51,2 %). 
От преступности считают себя незащищенными 47,6 % респонден-
тов. Далее следует проблема произвола чиновников (43,3 %), эколо-
гическая угроза (42,1 %), угроза произвола правоохранительных ор-
ганов (32 %), одиночество и заброшенность (29,8 %), преследование 
за политические убеждения (18,6 %), притеснения из-за возраста или 
пола (14,9 %), притеснения из-за религиозных убеждений (8,1 %), 
на последнем месте стоит ущемление из-за национальности (7,8 %).

В целом, серьезных расхождений в ранжировании существующих 
угроз и опасностей не наблюдается, за исключением опасности поте-
рять работу, которая поднялась с пятого на второе место.

Анализ социального самочувствия как интегральной характери-
стики предполагает выделение различного рода субъективных и объ-
ективных показателей. Таким образом, полученные результаты ис-
следования свидетельствуют о том, что общую картину социального 
самочувствия, настроения населения дополняют: самооценка здоро-
вья; степень удовлетворенности медицинским обслуживанием; мате-
риальное благосостояние семьи; степень психологического комфор-
та; оценка степени личной защищенности от существующих опасно-
стей и угроз.
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УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА 
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

(по результатам социологического исследования)*

Исследование социального оптимизма населения на современ-
ном этапе общественного развития является актуальной проблемой 
в связи с социальной трансформацией российского общества, охва-
тившей все сферы жизнедеятельности человека. Социологические 
исследования показывают, как население адаптируется к новой со-
циальной реальности. Однако, несмотря на актуальность, теорети-
ческую и практическую значимость изучения социального оптимиз-
ма населения, это понятие слабо разработано, имеет разные трактов-
ки и методики анализа [1].

Важным критерием оценки социального оптимизма населения Ал-
тайского края является оценка степени удовлетворенности жизнью 
опрошенных респондентов. Понятие удовлетворенности жизнью яв-
ляется комплексным и многослойным и отражает общую субъектив-
ную оценку респондентом своей жизни в целом, ее качества и пер-
спектив [2].

Проведенное в Алтайском крае в 2014 г. социологическое иссле-
дование (n=1200) показало приоритет положительных оценок жиз-
ни опрошенными респондентами. Так, 54 % опрошенных «полно-
стью удовлетворены» и «скорее удовлетворены» своей жизнью в це-
лом. Полностью неудовлетворенных и частично не удовлетворен-
ных жизнью оказалось меньше — 4,6 и 21,7 % соответственно. За-
труднились оценить степень своей удовлетворенности 19,7 % участ-
вовавших в опросе.

Указанные результаты исследования свидетельствуют о росте 
субъективной удовлетворенности своей жизнью населения Алтайско-
го края. При проведении аналогичного исследования в 2010 г. было 
выявлено 47 % удовлетворенных респондентов и 34 % неудовлетво-
ренных своей жизнью опрошенных жителей края.

Степень удовлетворенности жизнью населением во многом зави-
сит и от результатов сравнения людей уровня своей жизни с анало-
гичным показателем в соседних регионах. Оценивая уровень и каче-
ство своей жизни, человек сопоставляет свое положение с положе-

* 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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нием других представителей общества. На просьбу сопоставить ка-
чество жизни жителей Алтайского края и соседних регионов боль-
шинство респондентов (50,1 %) заявили, что «по сравнению с од-
ними регионами у нас люди живут лучше, а по сравнению с други-
ми — хуже». Негативно оценили уровень жизни в крае по сравне-
нию с другими регионами 34,7 % опрошенных. Таким образом, объ-
ективно не самый высокий уровень жизни населения нашего регио-
на предопределяет и характер субъективных оценок удовлетворен-
ности жизни жителей края.

Удовлетворенность жизнью населения тесно связана с оптимиз-
мом в оценках будущей жизни опрошенных респондентов. Уровень 
социального оптимизма — своего рода результирующий показатель 
социального самочувствия в целом. В представленном исследова-
нии социальный оптимизм замерялся через показатели личной уве-
ренности в будущем и оценку перспектив жизни семьи респондента.

При оценке личной уверенности респондентов относительно сво-
его будущего оказалось, что 39,5 % опрошенных «вполне уверены» 
и «скорее уверены, чем нет» в своем будущем. Меньше четверти опро-
шенных (22,3 %) не выражают оптимизма по поводу своей дальней-
шей жизни. Большая доля респондентов не могут однозначно оценить 
степень своей уверенности в будущем (38,2 %). В целом, полученные 
результаты соотносятся с данными 2010 г. — жители края стабильны 
в отношении оценки уверенности в будущем.

Оценивая перспективы жизни своей семьи, респонденты оказа-
лись более оптимистичными. Лишь 6,3 % опрошенных оценивают бу-
дущую жизнь в негативном ключе, они считают, что они сами и их 
семья будет жить хуже, чем сейчас. Оптимисты составили 34,8 % ре-
спондентов, 40,3 % респондентов посчитали, что для их семей ничего 
в корне измениться. Последняя цифра косвенно указывает на опре-
деленный уровень стабильности общественной жизни.

Выявляя уровень социального оптимизма и удовлетворенность 
жизнью населения края, нельзя не отметить те проблемы, которые 
волнуют опрошенных. Среди наиболее значимых, по мнению респон-
дентов, проблем в нашем регионе можно отметить следующие: пло-
хие дороги (79,4 %); безработица (65,9 %); высокие коммунальные та-
рифы (45,6 %); низкая пенсия (40,4 %); низкое качество медицинско-
го обслуживания (38,3 %). Все эти проблемы непосредственно влия-
ют на население и формируют уровень удовлетворенности жизнью. 
Пока эти проблемы не разрешатся или произойдет смягчения нега-
тивных последствий, респонденты будут продолжать невысоко оце-
нивать уровень и качество своей жизни.
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Отмечая проблемы, мешающие развитию нашего региона, ре-
спонденты говорят и о путях разрешения таких трудностей. В этом 
блоке опрошенным было задано два вопроса: «Что, по Вашему мне-
нию, необходимо сделать для улучшения жизни населения?» и «Как 
Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зави-
сит от разных субъектов?».

Среди наиболее эффективных мер по преодолению проблемы ре-
гиона опрошенные назвали следующие: «создавать новые рабочие 
места» (67,8 %); «улучшить медицинское обслуживание» (53,8 %); 
«быстрее строить новые дороги» (53,1 %); «навести порядок, бороть-
ся с криминалом, коррупцией» (34,1 %); «развивать малый и средний 
бизнес» (33,6 %). Меры, предложенные респондентами, напрямую 
связаны с перечисленными ими же социальными проблемами края.

Немаловажным является и выявление тех, от кого, по мнению ре-
спондентов, зависит улучшение их жизни. Опрошенные в большин-
стве своем отмечают, что качество и уровень их жизни напрямую за-
висят прежде всего от них самих и от близких родственников. Сле-
дующий субъект, способный повлиять на улучшение жизни населе-
ния края, это общероссийская власть. Региональная и муниципаль-
ная власть, по мнению респондентов, не в полной мере способна улуч-
шить уровень жизни населения региона.

Еще одной важнейшей составляющей понятия социального опти-
мизма являются протестные настроения населения региона. Наличие 
или отсутствие протестных настроений у людей — своего рода инди-
катор их удовлетворенностью жизнью. Чем выше степень удовлетво-
ренности качеством и уровнем своей жизни, тем ниже уровень про-
тестных настроений. И наоборот, социальные и экономические про-
блемы в регионе могут перерасти в социальную напряженность, ко-
торую и можно замерить посредством уровня протестных настрое-
ний респондентов.

Уровень протестных настроений в исследовании замерялся по-
средством подсчета респондентов, готовых принять участие в акци-
ях протеста против снижения уровня и качества жизни. Исследова-
ние 2010 г. показало, что протестный потенциал был заложен прак-
тически у половины опрошенных (43,5 %). В 2014 г. готовых принять 
участие в таких акциях оказалось 40,4 % респондентов. В целом, про-
тестные настроения остались на одном уровне.

При этом готовность людей к участию в протестных акциях раз-
личается, так как детерминируется многими специфическими фак-
торами. Во-первых, уровень протестного потенциала различается 
по географическому признаку, он выше в городской среде. Во-вто-
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рых, готовность принять участие в акциях протеста более характер-
на для представителей средней страты населения.

Среднюю страту образуют живущие по среднему для края ма-
териальному стандарту, т. е. те, кому хватает средств и на питание, 
и на оплату коммунальных услуг, и на покупку крайне необходимых 
вещей, но которым приходиться долго копить деньги на приобрете-
ние дорогостоящих товаров. Протестные настроения присущи всем 
стратам, но у полярных групп (богатых и бедных) они выражены зна-
чительно слабее, чем у прочих. Наиболее протестно настроенной вы-
глядит средняя страта.

В целом, можно отметить определенную стабильность в субъек-
тивных оценках респондентами своего положения. Как в 2010 г., так 
и в 2014 г. опрошенные достаточно высоко оценивают уровень и ка-
чество своего социально-экономического положения, большинство 
из них с оптимизмом характеризуют перспективы своей жизни.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ*

Ключевыми проблемами развития современного российского 
общества становятся проблемы имущественного и социального не-
равенства, дифференциации различных социально-экономических 
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групп населения. Социально-экономические преобразования влия-
ют на социальное самочувствие, социальное и психологическое здо-
ровье, благополучие населения. Последствия вынужденных изме-
нений жизнедеятельности проявляются в росте негативных психо-
логических проявлений, повышении уровня психоэмоционального 
напряжения, развитии и широком распространении таких неблаго-
приятных психических состояний, как тревога, неудовлетворенность 
жизнью, неуверенность в завтрашнем дне, что негативно сказывает-
ся на оценке личной защищенности человека.

В рамках социологического подхода социальное самочувствие ха-
рактеризуется 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. 117–119]. Социальное самочувствие, таким об-
разом, определяется как интегральная характеристика удовлетво-
ренности/неудовлетворенности человека своим положением, как 
индикатор его настроений и ориентаций. Важным в данном опреде-
лении является то, что это в большей степени субъективный пока-
затель. Социологическая наука рассматривает социальное самочув-
ствие как сложную форму достаточно устойчивого целевого социаль-
но-психологического состояния, возникающего у человека или груп-
пы 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 сказывается в поведении человека как регулятора поведения, 
выражаясь в различных формах активности / пассивности личности.

Возможно выделение различных показателей и критериев в опре-
делении социального самочувствия населения. Так, Я. Н. Крупец опре-
делят их как адаптивно-оценочные, через выявленее: внутреннего 
состояния человека (состояние его здоровья, настроения, испыты-
ваемых чувств — счастья, оптимизма); его оценки внешних условий 
(восприятие ситуации в стране и времени, в котором человеку при-
ходится жить); восприятия собственного положения в новых услови-
ях. Анализ внутренней структуры социального самочувствия позво-
ляет значительно расширить спектр воздействующих факторов и до-



109

бавить к ним удовлетворенность жизненными условиями; самооцен-
ку людьми повседневного настроения; материального благосостоя-
ния семей, показатели социального оптимизма относительно сфе-
ры экономики, политической ситуации, степень доверия ведущим 
политическим деятелям и политическим структурам и др. [1, с. 119].

Социальное самочувствие является показателем изменения уров-
ня благополучия, социальной стабильности в современном инфор-
мационном обществе [2, с. 50].

На переживание благополучия или неблагополучия влияют раз-
личные стороны бытия человека, его отношение к себе и окружаю-
щему миру. Его многочисленные составляющие тесно взаимосвяза-
ны между собой и влияют друг на друга. Как научная категория «бла-
гополучие» обладает рядом особенностей.

Во-первых, очевидны объективная и субъективная стороны благо-
получия и представления о нем. Причем объективные критерии (сте-
пень удовлетворения потребностей, уровень благосостояния, пока-
затели здоровья, социальные, психологические и другие возможно-
сти развития) и субъективные, т. е. индивидуальные оценки людьми 
и социальными группами как собственного благополучия, так и его 
объективных индикаторов могут не совпадать или прямо противо-
речить друг другу.

Во-вторых, понятие «благополучие» тесно связано с другими ка-
тегориями («счастье», «благосостояние», «уровень жизни», «успеш-
ность»), включено в более общие категории («качество жизни», «удо-
влетворенность жизнью»). В то же время это понятие само по себе 
широкое, многогранное (материальное, экономическое, психологи-
ческое, экзистенциональное, духовное благополучие).

В-третьих, категория благополучия, отражая реальную жизнь лю-
дей, не может не меняться одновременно с развитием общества.

Самое общее определение предложил Е. Дайнер. По его мнению, 
субъективное благополучие отражает оценку человеком своей жиз-
ни и включает в себя счастье, положительные эмоции, удовлетворен-
ность жизнью и относительное отсутствие негативных эмоций и на-
строений. Им выделены различные уровни оценки жизни: уровень 
общей удовлетворенности жизнью, уровень удовлетворенности от-
дельными сферами жизни (браком, учебой, работой) и уровень эмо-
циональной уравновешенности (качество и частота испытываемых 
человеком эмоциональных состояний). Е. Дайнером была дана двух-
компонентная структура благополучия, определены когнитивная 
и эмоциональная составляющие. Причем отмечается, что, несмотря 
на их взаимосвязь, они не имеют прямой зависимости в субъектив-
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ных переживаниях и являются независимыми компонентами благо-
получия [3]. Качество жизни может быть оценено объективно, как 
степень удовлетворения нормативных потребностей соответствия 
определенным критериям, или субъективно, через личные оценки 
и мнения самих субъектов. Понимание взаимосвязи субъективных 
и объективных характеристик благополучия необходимо для реше-
ния практических задач оптимизации экономических отношений 
в обществе, повышения качества жизни людей, усиления деловой ак-
туальности и гармонизации экономического поведения.

Субъективное благополучие, социальное настроение, самочув-
ствия отражается в оценке степени личной защищенности человека 
в различных сферах его жизни. В частности, в оценке состояния соб-
ственного здоровья и уровне медицинского обслуживания. Понятие 
«здоровье» характеризуется многозначностью и неоднородностью со-
става. Его рассматривают как идеальное состояние; сложный, много-
мерный феномен, отражающий стороны человеческой реальности: 
телесное существование, душевную жизнь и духовное бытие; слож-
ный динамический процесс, включающий созревание и рост физио-
логических структур и работу организма, развитие и функциониро-
вание психической сферы, становление, самоопределение и пози-
ционирование личности.

Понятие «здоровье» теснейшим образом связано с понятием бла-
гополучие. Не случайно в определении здоровья ВОЗ отмечаются не-
обходимость наличия состояния полного физического, психическо-
го и социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо 
болезней и дефектов [4]. В социокультурном аспекте здоровье рас-
сматривается в тесной связи с понятиями удовлетворенности жизни 
и благополучия [5]. Во многом благодаря своей практической значи-
мости и актуальности проблема здоровья активно разрабатывается, 
хотя и представляется одной из самых сложных для изучения. Поня-
тие «здоровье» не имеет общепринятого толкования, оно характери-
зуется многозначностью и неоднородностью состава.

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 здоро-
вье) также активно исследуется. В этой связи перспективен современ-
ный структурно-уровневый анализ психической реальности. Иссле-
дование уровневых структур предлагает их анализ как «относитель-
но инвариантных характеристик объекта, в которых выражается та-
кое определенное отношение составляющих его элементов, благода-
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ря которым объект существует и функционирует как целое по отно-
шению к составляющим к его элементам и в то же время сам пред-
ставляет элемент более сложного и доминирующего отношения» [6]. 
Существенной характеристикой многоуровневых систем выступает 
относительная автономия и определенная соподчиненность входя-
щих в них уровней, что является условием их оперативности и эф-
фективной саморегуляции. С позиции структурно-уровневого под-
хода можно предположить, что психологическое здоровье являет-
ся одним из уровней психологического благополучия, который от-
ражает внутреннюю целостность, определенность человека, его со-
гласие 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, соци-
ально ориентированных целей, которое является условием реали-
зации его потенциальных возможностей и способностей [7, с. 106–
108; 8, с. 159–161].

Основываясь на работах К. Ясперса, В. Франкла, Ф. Перлза, 
Е. В. Бурмистровой, А. В. Ворониной, можно выделить несколько 
уровней пространства бытия человека: биологическое; социально-пе-
дагогическое; социально-культурное; духовно-практическое [9]. Эти 
уровни связываются с биологическим, «естественным» существова-
нием человека; либо с освоением социальных норм и навыков, с цен-
ностно-смысловым самоопределением человека в пределах осозна-
ваемых культурных норм; либо с ориентацией на гуманистические 
ценности, познание им истины.

Исходя из этого возможно выделение основных уровней психо-
логического благополучия, поскольку на разных уровнях простран-
ства бытия в различных типах деятельности закладываются внутрен-
ние ресурсные установки человека. Так, биологическое пространство 
бытия формирует психосоматическое здоровье как отражение про-
цесса взаимосвязи психической и соматической сфер. Социально-
педагогическое пространство формирует социальную адаптирован-
ность как состояние уравновешенности с социальной средой. Соци-
ально-культурное пространство бытия определяет психическое здо-
ровье. Духовно-практическое пространство бытия человека обуслов-
ливает уровень психологического здоровья как отражение способно-
сти к нахождению смысла своего существования в конечном итоге.

Очевидно, что выделенные уровни психологического благополу-
чия человека взаимопроникаемы и поэтому лишь относительно авто-
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номны (речь идет об уровнях психического и психологического здо-
ровья, что является следствием терминологической неоднозначно-
сти и сложности самого объекта исследования). При этом важной со-
ставляющей каждого из выделенных уровней является наличие субъ-
ективного компонента наряду с объективными показателями психи-
ческого благополучия человека.

Выделение различных уровней психологического благополучия 
человека на основе структурно-уровневого подхода позволяет бо-
лее детально рассматривать не только состояние психологическо-
го благополучия, но и выявлять критерии, условия и факторы его 
формирования, что, в свою очередь, способствует более полному 
изучению социального благополучия и самочувствия населения  
в целом.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Когда говорят и пишут о повседневности, то имеют в виду сферу 
человеческой обыденной жизни в ее культурных, событийных, этни-
ческих и других контекстах. Для каждого человека это реальность его 
собственного «жизненного мира». Есть люди науки, искусства, тех-
ники… Этот ряд можно продолжить, опираясь на увлеченность лю-
дей той или иной деятельностью и работающих в определенной сфе-
ре. Но все люди, независимо от профессиональной принадлежности 
и увлеченности, значительную часть своего времени проводят в еди-
ном мире — мире повседневности. И именно в этом плане всех людей 
объединяет принадлежность к этому миру (повседневности), в кото-
ром они живут, любят и ненавидят, выплескивают свои эмоции на те 
или иные события собственной жизни, события своей страны, миро-
вые трагедии, природные катаклизмы и т. д.

В науке обращение к повседневности связано с «историко-антро-
пологическим поворотом», начавшимся в социальногуманитарных 
науках конце 60-х гг. XX в. Значительный вклад в исследование по-
вседневности внес Э. Гуссерль (1859–1938), акцентировавшей внима-
ние на том, что для понимания человека и общества важны не толь-
ко теоретические абстракции, но и «сфера человеческой обыденно-
сти», которую он именовал «жизненным миром».

Одной из сторон исследования повседневности является обра-
щение к обыденному сознанию и знанию. И в этом плане нельзя 
не упомянуть анализ обыденного языка в философии неопозитивиз-
ма. Именно осознание того, что для понимания научных открытий 
важно посмотреть на их исток, а он лежит в плоскости обыденной 
речи, заставило исследователей обратиться к миру обыденного со-
знания. Но это обращение не получило основательного закрепления 
в науке и в философии. Своеобразие исследований, наверное, было 
в том, что не произошло акцентирования внимания, а значит, фун-
даментального исследования обыденного сознания.

Важность обращения к повседневным практикам (воспитания, 
труда, познания), закрепленных различными институтами, для из-
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учения жизни человека и общества, их взаимосвязи была подчерк-
нута Н. Элиасом (1897–1990). Он изучал разные стороны повседнев-
ности индивидов — их внешнего вида и манер поведения, намере-
ний, чувств и переживаний, речи, этикета, раскрывая, каким обра-
зом они становятся частью человеческой жизни.

Еще одним этапом обращения к повседневности можно считать 
появление в 60-е гг. некоторых модернистских социологических кон-
цепций, речь идет прежде всего о теории социального конструиро-
вания П. Бергера и Т. Лукмана. Они, занимаясь исследованием соци-
альных взаимодействий, обратились к содержанию обыденной жиз-
ни и поставили вопрос о путях «типизаций повседневных действий». 
И фактически их работы послужили импульсом для исследования со-
циального конструирования идентичностей, пола, психиатрии и т. п.

Важным этапом выхода на повседневность и обыденное сознание 
стали работы постмодернистов. Обращение к миру повседневности 
фактически провозглашалось ими как предмет их главного интереса.

На исследование повседневности оказали влияние идеи К. Гирца. 
Он видел в любой культуре «стратифицированную иерархию струк-
тур, состоящих из актов, символов и знаков». По его мнению, рас-
шифровкой этих символов, представляющих повседневные практи-
ки людей, занимается постоянно каждый человек.

Социально-философский анализ, опираясь на достижения соци-
ально-гуманитарного знания, рассматривает «повседневность» в кон-
тексте взаимосвязи субъекта и социальной реальности. Об этом пи-
шут авторы книги «Социальное: истоки, структурные профили, совре-
менные вызовы» и выделяют из всех сущностных характеристик соци-
альности интеракцию. Тем самым они выделяют решающее влияние 
социального на субъекта и на некоторую ограниченность обратного 
направления этого взаимодействия. Но, как представляется, важно 
и взаимовлияние общественного и индивидного. Именно оно изме-
няет структуры самой социальной реальности на уровне повседнев-
ности. Повседневный уровень исследователи часто называют осно-
вой социальной реальности, связующим полем естественной уста-
новки и антропологической рациональности [1, с. 10].

«Повседневность, взятая в целом как социальный феномен, вряд ли 
мыслима без определенного набора своих бинарных оппозиций (вро-
де игры, праздника, ритуала, беды и прочих вызовов жизни…)» [2, 
с. 106]. Но то, что было недавно частью праздника или игры, со вре-
менем становится частью повседневности. Если недавно праздником 
были телефонные разговоры с далеко живущими от нас друзьями, 
то сегодня — это часть нашей насыщенной информационной жизни.



115

Думается, что повседневность человека в конце XX — начале XXI в. 
сильно изменилась. Она изменилась как в мире, так и в России, имею-
щей здесь, как и в любой другой стране, свою специфику. В России 
происходят коренные социальные изменения, и очевидно, что изуче-
ние и понимание жизни российских граждан невозможно без учета 
их повседневной жизни.

Частью социальной жизни стали информационные технологии. 
Посредством их формируются и интересы молодежи и их оценки, 
благодаря им зачастую возникают новые стереотипы обыденного 
сознания.

Но это только видимая и всем заметная часть «айсберга». Ком-
муникативно-информационные технологии оказывают влияние 
как на производственную деятельность человека (масса информа-
ции, необходимая для профессиональной деятельности получается 
через Интернет, многие люди работают в сети), так и на повседнев-
ную жизнь людей. Л. П. Гримак и О. С. Кордобский отмечают, что ин-
формационно-коммуникационные технологии приводят к формиро-
ванию нового типа сознания, меняют лексику, модифицируют вер-
бальные средства общения [3, с. 136]. Посмотрим на эти выделен-
ные исследователями результаты влияния информационных техно-
логий более подробно.

Работающие на компьютере люди привыкают к восприятию ин-
формации больше через образы, чем через слово. Это и многочислен-
ные картинки и смайлики, передающее эмоциональное состояние че-
ловека. Если раньше на уровне обыденного сознания хорошо усваива-
лось сказанное, то сегодня «увиденное». По мнению А. Бергера, в со-
временном мире порядка 80 % информации человек получает с по-
мощью зрения [4, с. 18]. Сознание все больше становится заполнен-
ным образоми. Но здесь есть одна особенность. Она связана со спе-
цификой возникающего у человека визуального ряда. Как правило, 
имеющейся опыт восприятия (жизненная практика) влияют опреде-
ляют то, что человек впервые и вновь видит. Он достраивает в своем 
сознании картину, образ при недостаточной зрительной информации. 
Отсюда легкость манипулирования его сознанием. Зная законы вос-
приятия, ему легко можно внушить соответствующие идеи и мысли.

Если посмотреть на «антирусскую истерию» сегодняшней Украи-
ны, шествие молодежи с плакатами и символикой антирусского со-
держания, демонстративное уничтожение российских символов (фла-
ги, гербы, памятники) — все это формирование в обыденном созна-
нии стереотипа «врага-москаля» с преимущественным использова-
нием визуализации (зрительных образов).
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Другая особенность влияния информационных технологий — это 
новые представления о пространстве и времени. Киберпростран-
ство — это новая реальность пространства, которое сближает людей 
и дальние расстояния становятся близкими, пространство сжимает-
ся. Человек далеко и человек рядом. В восприятии, в сознании чело-
века появляется ощущение постоянного близкого присутствия в тво-
ем мире людей, находящихся далеко. В обыденном сознании постоян-
ных пользователей Интернета сливается мир виртуальный и реаль-
ный в единый мир, в котором человек проводит свое время.

Представления о времени определяются не только событиями жиз-
ни реальной, но и событиями жизни в киберпространстве. А послед-
нее, в свою очередь, формирует еще несколько новых особенностей 
повседневного сознания человека, в первую очередь меняют его речь.

Влияние на речь идет по нескольким противоположным направ-
лениям. С одной стороны, речь у живущей в киберпространстве мо-
лодежи становится более лаконичной, отрывистой, менее связной, 
краткой, с разорваными высказываниями, отсутствием структури-
рованных, законченных диалогов или смысловых единиц. Здесь по-
явился специфический сленг и создаются специальные словари для 
работы в Интернете, которые не только поясняют новые компьютер-
ные термины, но и объясняют, что означают смайлики. С другой сто-
роны, в ней проявляется стремление к четкости понятий (определе-
ний) и логичности. И это, безусловно, влияет на сознание, формируя 
специфику повседневного мышления и общения.

Повседневность «информационного человека» наполнена мно-
жеством коммуникационных контактов. Понятие «коммуникация» 
многозначно. М. И. Еникеев предлагает три варианта трактовки дан-
ного термина [5, с. 180]: 1) процесс передачи информации, ее коди-
рование, дешифровка, особенности восприятия и понимания; 2) об-
мен информацией любого вида между различными системами связи; 
3) акт общения между людьми посредством знаковых систем, смыс-
ловой аспект социального взаимодействия.

Компьютерные сетевые технологии дают возможность многосто-
ронней коммуникации. Любой индивид имеет возможность участво-
вать в различных дискуссиях, может общаться со множеством людей. 
И если посмотреть на сайте «Одноклассники», «Мой мир» и др., то мож-
но обнаружить людей, имеющих огромное количество контактов, «ин-
тернет-друзей». Но при этом, уходя в компьютерный мир общения, че-
ловек все больше отрывается от реального общения вне сети и стано-
вится от этого все более одиноким. В его обыденном сознании «присут-
ствуют» его друзья, которых он никогда не видел, и его собственный 
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образ, под которым он предстает в сети. И этот образ может отличать-
ся (и, как правило, отличается) от его «жизненного образа», воспри-
нятого его реальными, а не виртуальными друзьями, образа, с кото-
рым он сам себя идентифицирует в реальной практике повседневности.

Информационно-коммуникативные технологии (сотовые телефо-
ны, компьютеры) имеют еще одно важное следствие для осознанного 
существования человека: они постоянно заполняют все его сознание 
информацией, общением, лишая возможности нахождения в тиши-
не (молчании), в том состоянии, которое заставляет работать созна-
ние над осмыслением своей жизни: мыслей и поступков.

Таким образом, формирование информационного общества — это 
еще и формирование нового стиля жизни каждого человека. Повсе-
дневность человека становится иной, насыщенной информацией, ин-
формационным взаимодействием, множеством коммуникаций, из-
менением его восприятия пространственных и временных коорди-
нат. Мир становится другим, и его «инаковость» чувствуется в каж-
дом дне. Но степень охвата «информационной волной повседневно-
сти» зависит от многих обстоятельств. Но это уже «другая история».
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КОНФЛИКТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Об эффективности действий властей в регионе можно судить 
по показателям конфликтности его населения. В сущности, соци-
альная политика власти нужна для того, чтобы нормализовать на-
пряженность социальных отношений, предотвратить деструктив-
ные, разрушающие общественную жизнь социальные конфликты — 



118

митинги, забастовки, межэтнические столкновения, иные социаль-
ные потрясения и взрывы.

Современная отечественная социология конфликта слишком мо-
лода, чтобы претендовать на фундаментальность и безупречность тео-
ретических и эмпирических наработок. Неясность многих методоло-
гических проблем позволяет на основе одних и тех же данных, сви-
детельствующих, например, об уменьшении количества забастовок 
в регионе, делать прямо противоположные выводы о социальной на-
пряженности и конфликтности в социуме [1, с. 395].

Понятие «конфликтность населения региона» пока не получило 
статуса общепризнанной научной категории в социологии конфлик-
та. Большинство исследователей либо вообще избегает данного по-
нятия, либо сводит его смысл к сумме массовых конфликтов, имев-
ших место в регионе за определенный период времени. При этом 
главное внимание уделяется либо межличностным, либо политиче-
ским, либо этническим, либо бытовым, либо трудовым конфликтам, 
осмысливаемым в качестве автономных друг от друга социальных 
явлений [2, с. 130].

В связи с этим возникают, как минимум, такие вопросы:
• Что является основанием вычленения названных типов кон-

фликтов — их причины, следствия, состав участников или 
что-то другое?

• Если трудовые конфликты автономны от прочих, то как интер-
претировать фиксируемую многими исследователями тенден-
цию их политизации?

• Можно ли предполагать, что конкретные индивиды, активно 
конфликтующие, скажем, в своем трудовом коллективе, ведут 
себя также активно, скажем, в их супружеских конфликтах?

• Каковы критерии массовости и социальной значимости про-
изошедших конфликтов? Например, стоит ли политическую де-
монстрацию с количеством сто человек признавать более важ-
ной социальной акцией, чем многотысячные производствен-
ные конфликты в организациях, которые ныне практически 
никем не исследуются?

• Пригодны ли теоретические схемы довольно развитой запад-
ной социологии конфликта для изучения социальной напря-
женности и конфликтности в российских социумах?

Все социальные конфликты, возникающие по различным причи-
нам и поводам и имеющие неоднозначные последствия в рамках ло-
кальных социумов, теснейшим образом сопряжены, взаимосвязаны 
и переплетены в единый «клубок». Иначе говоря, в локальных социу-
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мах нет чисто политических, чисто этнических, чисто экономических, 
чисто трудовых и подобных конфликтов. В них была, есть и будет не-
кая «общая конфликтность населения» — особый феномен социаль-
ной жизни социума, интегрирующий все конфликты, участниками 
которых члены социума становятся [3, с. 136].

Конфликтность социума — региона, города, села, коллектива ор-
ганизации и иного — это целая система противонаправленных дей-
ствий людей и их социальных групп, которой присущи качества, 
принципиально отличные от свойств совершенно автономно разви-
вающихся конфликтов. Именно эти качества нуждаются в первосте-
пенном учете при проектировании, корректировке и реализации со-
циальной политики властей в регионе. В силу этого важно изучать 
не только и не столько конкретные социальные конфликты, их типы, 
их разновидности, сколько их взаимодействие и взаимозависимость. 
Конечно, если мы хотим изучить общую конфликтность населения 
конкретного локального социума, то нам не удастся избежать анали-
за социальных конфликтов, в нем происходящих, массовых прежде 
всего. Они будут являться объектом нашего исследования, а пред-
метом его станет выяснение механизмов взаимодействия и взаимо-
влияния этих конфликтов друг на друга и итогов их взаимодействия.

Основными показателями конфликтности населения региональ-
ного социума выступают конфликтогенность социальных субъектов, 
т. е. их предрасположенность к участию в конфликтах, обусловлен-
ная целой группой факторов социального, политического, экологи-
ческого, этнического, ментального, социально-психологического, де-
мографического и другого характера и конфликтирование социаль-
ных субъектов; реальное участие социальных субъектов в уже начав-
шихся конфликтных противодействиях. Развитие конфликтности на-
селения региона происходит в единстве конфликтогенности и кон-
фликтирования, в их переходах друг в друга.

Конфликтность социума — его естественное состояние, условие 
его функционирования и развития. Перед специалистами не стоит 
задача полной ликвидации ни конфликтности, ни конфликтирова-
ния. Необходимо максимально возможно развивать конструктив-
ные и минимизировать деструктивные последствия конфликтности 
социума. Обязательными шагами в данном направлении выступает 
нормализация уровня конфликтности социума по параметрам: мас-
совости; ядра; зон; глубины; остроты; эскалации.

Массовость конфликтности социума — первое понятие, отра-
жающее не только количество людей, вовлеченных в разнообраз-
ные конфликты, сколько степень их конфликтогенности. Это по-



120

нятие следует отличать от категории «массовый конфликт», с по-
мощью которой фиксируется только количественная характеристи-
ка участников конфликтов. Ядром конфликтности социума регио-
на мы называем ту часть его населения, которая характеризуется 
наивысшими показателями предрасположенности к участию в со-
циальных конфликтах; реально инициирует и организует акции со-
циального протеста, конфликтное поведение значительной части 
населения региона. От поведения этой группы во многом зависит 
стабильность социума.

Зоны конфликтности в социуме — понятие, позволяющее сопо-
ставлять административно-географические структуры социума по по-
казателям конфликтогенности и реального конфликтирования соци-
альных субъектов. Глубина конфликтности социума — степень про-
никновения конфликтогенности и конфликтирования в социаль-
ную структуру социума. Чем больше число социальных групп ста-
новится субъектами конфликтности, тем она глубже, тем опаснее ее 
деструктивные следствия. Наличие социальных групп, не вовлечен-
ных в массовые конфликты, позволяет говорить о соответствующем 
запасе глубины конфликтности. Эскалация конфликтности социу-
ма — процесс развития конфликтности в социуме, характеризую-
щийся одновременным и взаимосвязанным ростом ее массовости, 
ядра, зон, глубины и остроты и т. д. Эскалация конфликтности, есте-
ственно, предполагает развитие конкретных конфликтов (разных 
типов и форм), но ее выявление основано на установлении послед-
ствий их взаимовлияний.

Регулирование конфликтности социума — комплекс разнообраз-
ных мер, ведущих к изменению параметров массовости, ядра, зон, 
глубины, остроты, эскалации. Эффективность этого регулирова-
ния прямо и непосредственно зависит от степени изученности кон-
фликтности социума, ее структуры, динамики, тенденций и специ-
фики, а также умения управлять социальными процессами, исполь-
зуя различные социальные технологии. Субъектами этой деятель-
ности выступают не только органы местной власти, но и неправи-
тельственные организации, политические партии, общественные 
движения и другие «группы влияния» и «группы действия», а так-
же их лидеры.

Социальная напряженность — итог эскалации конфликтности 
и недостаточного управления ею властью, проявляющийся на уров-
нях как общественного сознания (в виде усталости, потери доверия 
властям, безразличия к актуальным проблемам и т. п.), так и обще-
ственных действий (в форме акций протеста, уклонения от выпол-
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нения своих обязанностей, совершения правонарушений, массово-
го пьянства, хулиганства, воровства и т. д.).

Установление параметров массовости, ядра, зон, глубины, ост-
роты, эскалации, синергетических эффектов, регулируемости кон-
фликтности социума, степени напряженности социальных отноше-
ний в нем дает, как свидетельствует наш опыт, гораздо более ценную 
для управления социумом информацию, чем та, которую получаешь 
при изучении конкретных конфликтов в регионе. Поскольку каж-
дый социальный конфликт так или иначе сопряжен со всеми други-
ми, постольку он значим не только и не столько сам по себе, сколь-
ко в связке с другими. Его нельзя решить исходя только из него са-
мого, т. е. без знания общей картины конфликтности. Все конфлик-
ты локального социума сцеплены и спутаны друг с другом в единый 
«клубок», который нельзя размотать, ухватившись за первую попав-
шуюся в руки нить.

Под управлением конфликтностью подразумевается профилакти-
ка и преодоление одних конфликтов за счет воздействия на другие, 
скажем, снижение остроты наиболее опасных социальных противо-
действий за счет инициирования менее опасных. Управление с по-
мощью конфликтов — неразработанное направление современных 
социологии конфликта и менеджмента, представляющееся в ныне-
шних условиях весьма перспективным.
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КОНФЛИКТ КАК СЛЕДСТВИЕ  
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
История свидетельствует, что системно-структурные изменения 

любого общества происходят нелинейно. Продолжительные перио-
ды относительной стабильности общественного развития и поряд-
ка всегда сменяются переходными эпохами нестабильности и хао-
са, которые, как правило, знаменуют предстоящие глубокие измене-
ния и преобразования в обществе. В данной статье предпринята по-
пытка обозначить некоторые проблемы системно-структурной орга-
низации, возникшие в период вхождения современной России в гло-
бальное информационное пространство и определить направления 
разрешения этих проблем.

Новая российская социокультурная система складывается под 
воздействием глобальных потоков информации, коммуникативных 
технологий, глобальных потоков людей. В связи с этим система со-
временного общества, находящаяся под постоянным воздействием 
технологических инноваций в сфере коммуникации, претерпевает 
значительные трансформации, которые порождают общую неста-
бильность — политические конфликты, идеологические, культур-
ные, экономические кризисы как локального, так и мирового мас-
штаба [1, c. 16].

Государственная система России, ранее политически изолиро-
ванная, перешла к открытой форме. Включение ее в разнообразные 
и многочисленные информационные связи с внешней, долгое время 
остававшейся чуждой для тоталитарного государства средой, уни-
чтожение препятствий и информационных фильтров при увеличе-
нии информационной активности вызвало эффект неэквивалентно-
го информационного обмена, и в новое общество устремились лави-
нообразные потоки информации, которые не всегда соответствова-
ли сложившейся национальной российской системе ценностей и эти-
ки. Воспринимая и копируя чуждую информацию, забывая и остав-
ляя в прошлом свои культурные и ментальные авторитеты, современ-
ное российское общество стало на неустойчивый путь развития, ко-
торый привел к тому, что политические конфликты перешли на уро-
вень конфликта культур и идеологий. При таком развитии конфликт-
ности на первый план выдвигаются не экономические критерии ти-
пологизации общественных систем, а межцивилизационные крите-
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рии, которые включают в себя новую духовно-культурную сущность, 
свои особенные язык, историю, традиции и религию, заимствован-
ные из различных культур и соединившиеся в единый информаци-
онный конклав.

На первый взгляд многие заимствования из культуры западно-
го информационного общества уже стали неотъемлемой частью со-
временной российской реальности. Но следует отметить, что на глу-
бинном, духовном уровне идеи информационного общества не при-
жились априори, так как представители разных цивилизаций по-раз-
ному смотрят на отношения «между Богом и человеком, индивидом 
и группой, гражданином и государством, родителями и детьми, му-
жем и женой, имеют разные представления о соотносительной зна-
чимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства 
и иерархии» [2, с. 114–119].

Все эти разные представления складывались веками и не могут 
исчезнуть из сознания народа моментально. В результате в обществе 
складывается совершенно особая система структурной организации, 
замешанной на ментальной национальной компоненте и чуждыми 
заимствованиями. В данной ситуации наблюдается некая амбива-
лентность, с одной стороны, коммуникативные процессы и техноло-
гии усиливают взаимодействие между народами, но, с другой сторо-
ны, начинается процесс воинствующего осознания собственной куль-
турной самости, отстаивание индивидом своей уникальной цивили-
зационной идентичности. Данный процесс проявляется в усилении 
локальных политических и идеологических конфликтов.

На уровне экономического устройства вхождение общества в но-
вое информационное пространство порождает проблему разрушения 
традиционных представлений о трудовой идентификации индивида 
со своим местом жительства, людские потоки глобализируются, что 
ослабляет роль нации-государства как главного источника экономи-
ческой идентификации.

Ослабление государственной, идеологической и экономической 
власти общества приводит к тому, что человек ищет свои источники 
самоидентификации, одним из которых традиционно остается рели-
гия. Обращаясь к самым разнообразным религиозным направлени-
ям, современный индивид ищет точку опоры, которую ему не обеспе-
чивают государство и государственная идеология. Но религиозность, 
часто искусственно насаждаемая, дает человеку мнимую основу для 
самоидентификации. Отсюда в современной России, например, на-
блюдается рост неформальных религиозных объединений, что еще 
более усиливает деструктивные процессы в обществе.
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В современном российском обществе возникла проблема, свя-
занная с тем, что сложившиеся социальные структуры, сравнитель-
но быстро перестроившиеся технологически к возросшему объему 
информации, в духовном плане оказались абсолютно беспомощны-
ми перед качественным изменением содержания новых информа-
ционных потоков. Они не в силах справиться с переработкой, усвое-
нием и использованием поступающей информации, а это приводит 
к тому, что, во-первых, новые инфопотоки становятся доступными 
либо только представителям элиты, тем социальным группам, ко-
торые благодаря своему положению имеют возможность быстро 
«модернизироваться» (например, управленческая элита), но состав-
ляющим незначительную часть общества, либо наиболее социаль-
но и технологически активным и подвижным людям, действующим 
исключительно в своих целях, на свой страх и риск. В такой обста-
новке, при отсутствии четких законодательных норм, регулирующих 
новые потоки информации, происходит все более углубляющийся 
экономический и, главное, духовный разрыв между социальными 
группами, переоценка норм морали приводит к отчуждению части 
общества от всего общества.

Социально-экономическая поляризация общества, дополнен-
ная процессами активизации части населения, способствует раз-
мыванию структуры общества и, как следствие этого, существую-
щей системы коммуникации. Возникают неконтролируемые, скры-
тые от общественного внимания латентные формы межличност-
ной, межгрупповой и общественной коммуникаций. Любой инди-
вид, имеющий возможность выйти в сеть, может выложить свою 
информацию — от рецептов приготовления пиццы до формулы во-
дородной бомбы или наркотической смеси (на YouTube, например, 
мы можем в режиме on lain наблюдать, как «сражаются», депута-
ты Государственной Думы, используя при этом не вполне коррект-
ные выражения) и тем самым повлиять на определенные формы 
взаимодействия индивидов в неопределенном обществе. Взаимо-
действие индивидов становится все более опосредованным, чело-
век все чаще предпочитает такое взаимодействие непосредствен-
ному контакту, что приводит к отмиранию традиционных соци-
альных связей человека в обществе. Индивид больше не нуждает-
ся в удовлетворении потребности в общении посредством «живых» 
контактов — снижается его духовно-нравственная взаимосвязь 
с семьей, друзьями и знакомыми. Уже сегодня семья во многом 
утратила свой первоначальный смысл, а вместе с тем и свои важ-
нейшие функции, например по воспроизводству населения, и да-
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лее эта ситуация будет только усугубляться. В обществе со свобод-
но циркулирующей информацией однополые браки, рост граждан-
ских браков (в противовес официальным), рождение одного ребен-
ка или вовсе отказ от рождения детей становятся нормой. Инди-
вид все больше начинает относиться к семье эгоистично: на пер-
вый план выходят сексуальная, эмоциональная, рекреативная и хо-
зяйственно-экономические функции семьи, т. е. супруги хотят пре-
жде всего удовлетворения своих первичных потребностей и толь-
ко потом уже задумываются о репродуктивной функции и функции  
социализации.

Ослабление тотального контроля со стороны государства за ин-
формационными процессами приводит к тому, что информационная 
политика государства перестает играть определяющую роль, хотя 
средства массовой информации, технические средства по трансля-
ции и распространению информации в значительной степени оста-
ются в руках управляющего субъекта. Но поскольку механизм само-
достраивания структур в рамках самоорганизации еще не сложил-
ся, инфопроцессы приобретают стихийный, во многом непредска-
зуемый характер. Возникают некоторые информационные «нож-
ницы», суть которых заключается в неопределенности информа-
ции: официальные каналы комментируют события с одной позиции, 
в то же время огромное количество неконтролируемых коммента-
риев транслируется по другим, неофициальным каналам. Власть, 
конечно, остается одним из наиболее важных социальных ресурсов, 
так как в любое время она служит источником самоорганизации об-
щества, распределения функции управления и исполнения, и, как 
известно, человек как существо социальное (в большинстве случа-
ев) подсознательно предрасположен подчиняться или быть лидером. 
Но власть в информационной организации общества напрямую за-
висит от такого социального ресурса, как информация, и если она 
не подлежит контролю со стороны властвующих структур, то фор-
мируется множество социальностей, замешанных на угрозе суще-
ствования личности, угрозе сохранения ее духовной целостности, 
реализации ее жизненного плана.

Несомненно, что трудность упорядочения поступающих разно-
родных инфопотоков во многом вызвана диспропорциями во взаи-
моотношениях между общей социокультурной и специальной ин-
формацией, которая влияет на изменение целей и ценностей об-
щества, стандартов и образа жизни, которая значительно опере-
жает информацию, ориентированную на изменение технологиче-
ских средств. В результате в сознании индивида формируются до-
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статочно высокие жизненные стандарты, заимствованные от об-
ществ с более высоким уровнем развития, упирающиеся на не-
возможность их достижения. Складывается социальная и духов-
ная диспропорция: информационно мы можем все, реально — нет. 
И личность, лишенная предлагаемой возможности самореализа-
ции, оказывается как бы «подвешенной» в информационном про-
странстве, что усиливает процессы отчуждения, приводит к росту 
негативных последствий.

Вследствие увеличения количества циркулирующей информации 
коммуникативный обмен становится более интенсивным, но в то же 
время малоэффективным из-за неадаптированности инфоблоков, де-
формации прежних информационных структур восприятия и перера-
ботки информации и отсутствия новых. Интенсивные потоки инфор-
мации, проходящие по деформированным информационным струк-
турам, приводят к психологической напряженности, сама информа-
ционная среда становится источником стрессов. Современный ин-
дивид начинает отдавать предпочтение такой информации, которая 
не требует интенсивной интеллектуальной работы. Однако инфор-
мация, которая не требует усилий для ее усвоения, воспринимается 
пассивно, а это ослабляет обратную связь. В этой ситуации управляю-
щий субъект направляет действия социальных групп и индивидов че-
рез систему установок, что позволяет властным структурам осуще-
ствлять манипулирование сознанием массы, вызывая иллюзию сво-
боды действия и выбора.

Псевдоинформационная доступность способствует формирова-
нию определенной ментальной установки в обществе, выражающей-
ся в сверхкритичном отношении индивида к любой внутренней ин-
формации, отражающей национальные интересы, и некритичном — 
к информации, поступающей извне. Это своеобразная реакция социу-
ма на циркуляцию большого количества инфологем в инфопотоках, 
которая приводит к угрозам социальной безопасности.

Следовательно, анализ проблем, возникающих в ходе переструк-
турирования, модернизации социальной системы, позволяет нам вы-
двинуть тезис об усилении конфликтности на всех уровнях инфор-
мационного общества. При этом меняются основания конфликтно-
сти, так как конфликт современного общества является следстви-
ем обострения столкновений за преобладание тех или иных ценно-
стей, закрепленных в соответствующих информационных структу-
рах, и влияние на формирование определенного социального ста-
туса, власти и владения информационными ресурсами новыми эли-
тарными группами.
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В данной ситуации необходимо четкое понимание того, что в за-
висимости от достижения баланса между противоречиями и стрем-
лением к консенсусу, конфликт может стать либо источником уско-
рения общественного развития, либо источником деструктивного 
социального хаоса. По сути дела любой конфликт может рассматри-
ваться как преодоление системной точки бифуркации, его успешное 
разрешение сопровождается генерацией новой информации, ее вы-
ходом на новый, более высокий уровень развития. Сложность ситуа-
ции заключается в том, что в рамках предшествующего опыта не вы-
работана схема разрешения конфликта, он не был легитимизиро-
ван, так как в информационно закрытом обществе есть один центр 
власти — государство, у которого нет конкурирующих групп, и кон-
фликт рассматривается как обыденное явление. В новом российском 
обществе, имеющем моносубъектную политическую организацию, 
формируется отношение к конфликту как вредному, опасному явле-
нию, вызванному борьбой групповых амбиций. Резкий всплеск кон-
фликтности проявляется неготовностью социальных и политических 
структур к его урегулированию, так как информационное общество 
не наследовало от предшественников апробированных институциа-
лизированных механизмов конструктивного разрешения конфлик-
тов. Поэтому возрастает опасность применения насильственных мер 
и появления человеческих жертв при попытках разрешения конфлик-
тов. Возрастает угроза деструктивных процессов — терроризма, ре-
лигиозного и национального экстремизма. И чем «информацион-
нее» становится общество, тем более оно конфликтно. На современ-
ном этапе пока еще не выработана общая теория отношения к кон-
фликту. С одной стороны, стремление подавить конфликт, по Р. Да-
рендорфу, «является не только аморальным, но и неэффективным 
способом обращения к социальным конфликтам. В той мере, в какой 
социальные конфликты пытаются подавить, возрастает их потенци-
альная злокачественность» [3, с. 145]. С другой стороны, любая по-
пытка в корне ликвидировать противоречия, как показывает опыт, 
всегда обманчива. Социальные конфликты, понимаемые Р. Дарен-
дорфом как противоречия, систематически вырастающие из соци-
альной структуры, принципиально нельзя разрешить в смысле окон-
чательного устранения. Пока эта проблема находится в стадии раз-
решения, однако, как видим, социологи нередко связывают проис-
хождение конфликтов в том числе и с духовной деятельностью че-
ловека (см., например: [4, с. 12–20]).

Таким образом, коль скоро субъектное разнообразие, форми-
рование которого происходит в обществе информационного типа, 
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предполагает множественность интересов, позиций и целей раз-
ных субъектов, то возникновение противоречий в процессе их со-
гласования неизбежно. Любое вмешательство в конфликты должно 
ограничиваться регулированием их проявления. Важную роль при 
этом может сыграть манифестирование латентных интересов, ле-
жащих в основе конфликта. Манифестирование интересов осуще-
ствляется при создании определенных социальных, политических 
и коммуникационных условий. Более того, отсутствие налаженной 
системы информационных взаимодействий, циркуляция по инфо-
каналам неточной, устаревшей, противоречивой, сложной, недо-
стоверной информации, отсутствие таковой или информационная 
перегрузка служат причиной обострения конфликта. Генерирован-
ные властным субъектам решения, ценности, преломляясь в соци-
альной среде посредством политической социализации, через по-
литическую культуру, становятся теми самыми сигналами требова-
ния и поддержки, от полноты и адекватности которых зависит ка-
чество системно-структурной трансформации современного нам 
общества. Здесь очень важно формирование и наличие в обществе 
духовной элиты, способной соотносить интересы представляемых 
социальных групп с общенациональными и общецивилизацион-
ными ценностями. Именно такие элиты, которые активно взаимо-
действуют со средой, центрами национального и духовного произ-
водства и в то же время не разрывают контакта с группами, инте-
ресы которых они представляют, привносят в них почерпнутую во-
вне информацию, способны сделать процесс модернизации наиме-
нее болезненным.
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Е. И. Бражник, А. Д. Абашина (Санкт-Петербург)

СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
ДЕТСКИХ ДОМОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Основной целью деятельности любого детского дома является 
успешная адаптация и социализация, подготовка воспитанников 
к жизненному самоопределению. Реализация поставленной цели 
предусматривает решение следующих задач: создание условий про-
живания, максимально приближенных к семейным; обеспечение 
охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитан-
ников; формирование активного и бережного, уважительного отно-
шения к окружающему миру, положительно ориентированных жиз-
ненных планов; приобщение к основным сферам человеческой куль-
туры; обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; по-
вышение уровня профессионального мастерства педагога.

Проблема адаптации и социализации выпускников детских до-
мов является одной из самых актуальных проблем в настоящее время.

Выпускниками детских домов дети-сироты и дети, потерявшие по-
печение родителей, становятся очень рано. В 15–16 лет из детских ин-
тернатных учреждений они поступают в учебные заведения для по-
лучения профессии. Состояние 75 % 16-летних воспитанников, стоя-
щих на пороге выхода из детского дома, характеризуется как расте-
рянность перед самостоятельной жизнью. Это связано прежде всего 
с отсутствием близких людей, заинтересованных в их судьбе, и навы-
ков успешной, социально одобряемой самостоятельной жизни; недо-
статочной сформированностью самостоятельности к концу подрост-
кового возраста, а также с психологическим развитием детей, кото-
рое не соответствует их биологическому возрасту. Задержка психо-
эмоционального развития составляет в среднем от 3-х до 4-х лет.

Безусловно, работа специалистов напрямую зависит от конкрет-
ных особенностей подопечных детей-сирот; среди этих особенностей 
нередко различные психотравмы, социальный инфантилизм, школь-
ная дезадаптация, вызванная задержкой психосоциального разви-
тия (или умственной отсталостью) и низкой учебной мотивацией, 
неумение самостоятельно планировать свою деятельность и сию-
минутность поведения, внешняя и внутренняя агрессия, различные 
виды эскапизма и т. д.

Многофакторность условий, определяющих процесс социализа-
ции выпускника детского дома, предполагает, на наш взгляд, три 
главных направления ее оптимизации: по первому уровню — соци-
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альный статус и социальная направленность поведения; по второ-
му уровню — самосознание и самооценка понимания сверстников; 
по третьему — межличностные отношения.

Здесь на первый план выдвигается проблема подготовки детей 
к самостоятельной жизни в выборе профессии, т. е. их интеграция 
в окружающий социум, что может быть достигнуто коррекционны-
ми мерами, связанными с эффективностью социально-психолого-
педагогического сопровождения в процессе общения и воспитания 
в детском доме.

Далее по сопровождающим службам, где в каждой отслеживаем 
эти три направления по оптимизации: социальный статус и социаль-
ная направленность поведения, самосознание и самооценка, межлич-
ностные отношения воспитанников. К таким службам относят пре-
жде всего социально-педагогическую и психолого-педагогическую.

В условиях учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, деятельность социального педагога строит-
ся по следующим направлениям: защита материальных, жилищных 
и социальных прав воспитанников; определение социального стату-
са воспитанников; социальная диагностика детского коллектива или 
статистический мониторинг, обеспечивающий целостное представ-
ление о результативности деятельности системы социальной служ-
бы детского дома, качественных и количественных изменениях со-
циального статуса воспитанника; контроль соблюдения социальных 
прав воспитанников в детском доме; обеспечение защиты личных 
прав воспитанников: получение образования, предоставление сво-
бодного времени в распорядке дня, исключение вредного влияния, 
своевременное получение паспорта и регистрации и т. д.; обеспече-
ние льгот; отслеживание постдетдомовской адаптации и др.

Можно выделить следующие критерии оценки эффективности ра-
боты: 1) степень разрешения актуальных проблем воспитанников; 
2) степень защищенности прав воспитанника в детском доме (жи-
лищных, материальных, социальных); 3) подготовленность выпуск-
ника к самостоятельной жизни.

Оказание профессионального воздействия на внутренний мир вос-
питанника представляет для педагога главный момент в решении во-
проса психолого-педагогической коррекции — это обоснованное воз-
действие педагога на дискретные характеристики внутреннего мира 
ребенка, когда воспитатель имеет дело с конкретными проявления-
ми желаний, переживаний, познавательных процессов и действий че-
ловека. Воспитатель пользуется психолого-педагогической информа-
цией, полученной в ходе диагностики, для сопоставления ее с теоре-
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тическими данными о закономерностях возрастного развития и со-
ставляет программу коррекционной работы с конкретным ребенком. 
Другими словами, воспитатель, занимающийся коррекцией, работа-
ет по следующей схеме: а) что есть; б) что должно быть; в) что надо 
сделать, чтобы достичь положительного результата?

Наиболее широким понятием, с позиций которого может быть 
охарактеризован коррекционный процесс, является понятие психо-
лого-педагогической помощи. Психолого-педагогическая помощь — 
это система мер, направленных на повышение психолого-педагоги-
ческой компетентности людей с целью стабилизации их психическо-
го здоровья и преодоления психологических затруднений.

Система требований, которые общество предъявляет к психиче-
скому и личностному развитию каждого из его членов, не соответ-
ствует тому потенциалу, на который способны подростки-выпускни-
ки детского дома, что провоцирует их на не всегда адекватную реак-
цию и поступки.

Существует ряд факторов, препятствующих, например, успешной 
социально-трудовой адаптации выпускников.

1. Неопределенность социального статуса. Выпускники не принад-
лежат ни к одной социальной группе, не имеют семьи, а после выпу-
ска лишаются принадлежности к своему учреждению.

2. Значительное отклонение в состоянии здоровья и психиче-
ском статусе. Отставание в физическом и интеллектуальном разви-
тии у них часто осложняется нарушениями в эмоционально-воле-
вой сфере.

3. Особенности психического развития, что проявляется в пер-
вую очередь во взаимоотношениях с окружающими. Процесс обще-
ния со взрослыми характеризуется напряженностью, неадекватно-
стью форм взаимодействия.

4. Специфика формирования личности. Большое значение для че-
ловека имеют надежды на будущее, желания, стремления. Наши дети 
живут сегодняшним днем, они редко ставят перед собой цели, ори-
ентиры. Рентные установки означают стремление выпускника полу-
чить максимум того, что может дать ему статус сироты.

5. Специфика усвоения норм и ценностей. Несмотря на то, что дет-
ские дома ориентируют своих выпускников на позитивные ценно-
сти, большинство из них не могут реализовать сформированные 
установки на практике. Они привыкли нарушать навязанные им из-
вне правила.

6. Замедленное осознание своего места в социуме в соответствии 
с индивидуальными способностями и потребностями, включая на-
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правленность на овладение профессией. У них сильно занижены при-
тязания на образование, карьерный рост. Старшие воспитанники ин-
тернатных учреждений, если и желали бы учиться дальше, не видят 
в этом необходимости, ссылаясь на отсутствие серьезной материаль-
ной поддержки для дальнейшего обучения. Отсюда ориентация си-
рот на профессии, дающие возможность хорошо заработать и прокор-
миться (повар, кондитер, швея, плотник строитель). Такова ныне це-
левая установка детей-сирот.

7. Неуверенность в будущем. Свою взрослость выпускники часто 
связывают с формальными характеристиками (получение паспорта, 
профессии, сексуальным опытом), а не с умением отвечать за свои 
поступки, постоянной работой, профессионализмом, полной семьей.

8. Несформированность семейных установок, неготовность к со-
зданию семьи. В основном они не могут создать полноценные семьи 
из-за слабо развитого чувства ответственности и из-за безразличия 
к судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь. Мотивация общения — 
получить как можно больше помощи и услуг.

Таким образом, необходимы ресурсы для оптимизации процес-
са социализации выпускников детских домов: опыт комплексного 
решения проблем воспитанников детского дома; квалифицирован-
ные кадры; наличие устойчивых связей с социальными институтами.

А. М. Сергиенко (Барнаул)

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА:  
ОТ ВЫЖИВАНИЯ К СИСТЕМНЫМ ИННОВАЦИЯМ?

Социальное развитие села является одним из срезов трансформа-
ционных процессов российского общества. Новое тысячелетие при-
несло значительные перемены в развитии сельского социума, и в по-
следние годы можно увидеть качественные сдвиги такого развития, 
связанные во многом с внедрением инноваций в экономике и соци-
альной сфере села. Статья посвящена анализу произошедших изме-
нений с начала XXI в. в социальном развитии сельского социума, рас-
смотренных на примере сел Алтайского края, одного из аграрных 
регионов страны, где проживает почти половина сельских жителей 
(44 %), а доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте 
составляет 25 %. Особое внимание уделено сдвигам в рейтинге и мас-
штабах социальных проблем села, тенденциям развития социальной 
инфраструктуры, динамике материального положения, социального 
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настроения и миграционных установок сельского населения, а также 
социальным факторам инновационных изменений в развитии села. 
Это позволит нам ответить на следующие ключевые вопросы: Каков 
вектор социального развития села 2000-х гг.? Насколько выражено 
движение сельского социума от выживания в 1990-е гг. к формиро-
ванию системных инноваций? И каковы социальные резервы инно-
вационного развития села?

В данном исследовании мы опираемся на теоретические положе-
ния и концепты, используемые в социологии инноваций: теория ин-
новаций Й. Шумпетера, определяющего понятия инновации и инно-
вационного цикла; фундаментальные труды А. И. Пригожина, акцен-
тирующие внимание на выделение субъектов инновационных дей-
ствий и их роли [1–4]. Инновации рассматриваются как процесс и ре-
зультат, выделяются адаптация и другие стадии институционализа-
ции инновации. Теоретическую базу исследования образуют также 
сетевой подход и теории социального капитала (П. Бурдьё, Р. Пат-
нэм), идентифицирующие социальный капитал и социальные сети 
как факторы инновационного развития [5–6] и концепция обучаю-
щегося региона, акцентирующего внимание на состояние и развитие 
институтов и сетей трансфера знаний об инновациях [7]. 

На этой теоретико-методологической базе мы определяем инно-
вации как принципиально новые изменения в социально-экономиче-
ском развитии села, а именно: как внедрение новых объектов и тех-
нологий в социально-экономическую сферу жизнедеятельности сель-
ских жителей, получивших их социальное одобрение, признание и да-
лее интегрированных в культуру. Масштабы и распространение ин-
новаций в сельских сообществах, в том числе в сфере землепользо-
вания, определяет совокупность социально-экономических, социо-
культурных и политических условий и факторов активности соци-
альных групп сельского населения сельского сообщества по внедре-
нию инноваций сельского сообщества. Среди данных факторов осо-
бое значение имеют инновационная культура сельского сообщества 
(их отношение к инновациям, адаптация, готовность к внедрению), 
а также наличие и открытость каналов трансфера знаний. В исследо-
вании акцентировано внимание на изучении состава акторов инно-
ваций, инновационной культуры, информационных каналов и зна-
ний об инновациях, институтов развития и распространения новой 
информации и новых технологий, социальной среды внедрения ин-
новаций в сельском социуме.

Для анализа изменений в социально-экономическом развитии сел 
Алтайского края мы использовали не только данные государственной 
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статистики, но и в первую очередь результаты ряда полевых социоло-
гических исследований, проведенных сотрудниками Центра социаль-
но-экономических исследований и региональной политики и Алтай-
ской лаборатории ИЭОПП СО РАН под руководством автора с нача-
ла 2000-х гг. [8–10]. Так, информационной базой данного исследова-
ния являются, во-первых, результаты квотных выборочных опросов 
сельского населения в 2002 г. (n = 606), 2008 г. (n = 1011) и 2011 г. 
(n = 440), а также экспертных опросов руководителей сельских му-
ниципальных районов, сельскохозяйственных предприятий и орга-
низаций социальной сферы (n = 56 в 2002 г.; n = 280 в 2008 г.; n = 75 
в 2011 г.). Во-вторых, в статье представлены результаты исследования 
социальных факторов внедрения инноваций на селе, проведенного 
в 2013 г. в рамках проекта «КУЛУНДА: Как предотвратить глобаль-
ный синдром «Dust Bowl» — пыльных бурь?» (с немецкой стороны ра-
бота по проекту финансируется Федеральным министерством науч-
ных исследований и образования Германии) и основанного на дан-
ных квотного выборочного опроса 150 сельских жителей 6 районов 
Кулундинской зоны Алтайского края и около 100 нарративных ин-
тервью с представителями местной власти и организаций социаль-
ной сферы, руководителями и работниками хозяйств в Павловском, 
Мамонтовской и Михайловском районах.

Изменения в социальном развитии села с начала 2000-х гг. Несмо-
тря на некоторые подвижки в рейтинге социальных проблем села с на-
чала 2000-х гг., сами сельские жители среди основных проблем конца 
прошлого десятилетия видели прежде всего низкий уровень жизни 
и безработицу [8–10]. Накануне глобального экономического кризи-
са вырос рейтинг проблем неблагоустройства сел и миграции моло-
дежи, а также впервые алкоголизм был осознан как острейшая соци-
альная проблема. Селяне более остро ощутили коммунальные и жи-
лищные проблемы, снижение доступности услуг здравоохранения.

Но уже в конце прошлого десятилетия экспертная оценка ситуа-
ции в отраслях социальной сферы села была не столь однозначной. 
К этому времени село потеряло одно из своих преимуществ — более 
высокую, чем в городе, обеспеченность населения жильем. Эти пока-
затели для селянина и горожанина практически сравнялись (22 и 21 
кв. м) [8]. К тому же изношенность жилфонда составила на селе око-
ло 70 %, менее 60 % жилплощади были оборудованы водопроводом, 
около 40 % — канализацией и только 5 % — горячей водой. Но на этот 
период пришлись активные действия по газификации.

Сохранялись процессы разрушения инфраструктурного ядра со-
циальной сферы: продолжали закрываться школы, детские сады 
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и дома культуры, ФАПы [8, 10]. За десять лет, предшествующих 
2008 г., учащихся в школах стало меньше почти на 40 %, охват сель-
ских детей детскими садами снизился до 47 %. Но и здесь не все было 
столько однозначно. Кардинальное сокращение сети медицинских 
учреждений сопровождалось устойчивым ростом обеспеченности 
медицинскими кадрами, а также улучшением диагностики. Наряду 
с экономическими факторами это привело к тому, что статистика 
зафиксировала рост заболеваемости в селах края с середины 1990- х 
до 2008 г. почти в полтора раза. В то же время наблюдались пози-
тивные процессы, связанные с распространением мобильной свя-
зи, открывались кафе, парикмахерские и другие организации, ока-
зывающие социальные услуги, улучшились возможности переме-
щения в города [8, 10].

По результатам опроса сельских жителей в 2013 г. лидерами в рей-
тинге проблем социального развития села, несомненно, остаются про-
блемы низкой зарплаты и безработицы, формирующий их низкий 
уровень развития сельхозпроизводства, а также алкоголизм и мигра-
ция молодежи из села как их социальные последствия. Эти пробле-
мы и сегодня являются базовыми, препятствующими инновационно-
му развитию в сельских сообществах. Среди личных (семейных) про-
блем традиционно лидируют рост цен и низкие доходы (оплата тру-
да, социальное и пенсионное обеспечение), а также проблемы инфра-
структуры и доступности базовых услуг (медицинских, образования, 
коммунальных). Наибольшую неудовлетворенность у населения вы-
зывают состояние и изменения за последние 5–6 лет в таких отраслях 
социальной сферы, как жилищное и коммунальное хозяйство, здра-
воохранение; здесь более 60 % неудовлетворенных, это значитель-
но больше аналогичной оценки в 2008 г. Тем не менее за последние 
5–6 лет произошли разительные перемены в социальной сфере, со-
стоянии объектов инфраструктуры.

Во второй половине прошедшего десятилетия положительные из-
менения в материальной и финансовой обеспеченности здравоохра-
нения и образования происходили точечно и несистемно: в отдель-
ных селах, районах появились новое медицинское и школьное обо-
рудование, компьютерные классы, Интернет, повысилась оплата тру-
да отдельных категорий медработников и учителей. Подтверждая то, 
что это происходило бессистемно, приведем пример из рассказа од-
ного из руководителей сельских районов: 

В школу привезли интерактивную доску, сразу повесили, пошел 
дождь и через прохудившуюся крышу на эту доску хлынула вода… Де-
нег у сельсовета не было на ремонт крыши. Вот и получалось, что то-
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гда «инновации были словно красивые пуговицы к старенькому по-
трепанному платью».

В последние годы масштабы изменений существенно возросли 
и распространились, стали более системными («меняются не толь-
ко пуговицы, но иногда и на новое платье хватает»). Произошли кар-
динальные перемены в состоянии сельской социальной инфраструк-
туры: отремонтировано значительное количество школ, клубов, дет-
ских садов и других организаций социального назначения, заметно 
увеличился ввод жилья, дошкольных учреждений и спортивных со-
оружений, заметно повысилось качество дорожной сети. Хотя спра-
ведливо отметить, что эти процессы сочетаются с продолжающимся 
массовым выбытием объектов социальной сферы, преимуществен-
но устаревших и изношенных: за предшествующие пять лет количе-
ство поликлиник сократилось в 2,6 раза, больниц — на 13,2 %, биб-
лиотек — в 1,4 раза, общеобразовательных учреждений — на 21,7 %, 
клубов — на 9,6 %.

Одним из лидеров в рейтинге проблем является материальное по-
ложение сельского населения. В его динамике произошли значитель-
ные позитивные сдвиги [8–10]. По сравнению с началом 2000-х гг. 
уже к концу десятилетия почти в три раза сократились доли бедных 
и очень бедных, почти в полтора раза выросла доля средней группы 
(до 75 %) и более чем в два раза — относительно обеспеченных (7 %). 
Значительно лучше стало работать образование как канал социаль-
ной мобильности. Так, в два раза сократилась бедность в группе с выс-
шим образованием и в полтора — со средним профессиональным.

В последние годы продолжали сокращаться распространенность 
и глубина бедности. В 2011 г. масштабы обездоленности (когда «денег 
иногда не хватает даже на питание») среди бедных были уже сравни-
тельно невелики — 13 %. Около 40 % составляла средняя группа бед-
ных, им «хватает средств на скромное питание и оплату коммуналь-
ных услуг, а на приобретение недорогой одежды и других крайне не-
обходимых вещей — нет». И было около половины относительно бед-
ных, кто может без труда приобретать себе любые товары длительно-
го пользования, которых обычно исследователи и не относят к бед-
ным [9–10]. По результатам опроса 2013 г. основные подвижки про-
изошли за счет перемещения из группы относительно бедных в сто-
рону обеспеченности: доля обеспеченных составила уже около 20 %, 
т. е. выросла более чем в два раза за 5 лет.

Благодаря чему происходили такие изменения в материальном 
положении сельских жителей? Прежде всего благодаря росту эко-
номической активности более благополучных групп сельских жите-
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лей, а также сокращения доли тех, кто ничего не предпринимает для 
улучшения своего положения (последних было около 20 % среди все-
го сельского населения в начале 2000-х гг. и стало около 7 % в 2013 г.). 
Эти процессы простимулированы во многом запуском национальных 
проектов и государственных программ развития села.

Как следствие изменений экономической активности, в 2000-х 
гг. продолжалась трансформация структуры доходов сельского на-
селения. Если в 2002 г. 85 % респондентов называли личные подсоб-
ные хозяйства в качестве основного источника доходов, то в 2008 г. 
в структуре доходов респондентов лидирующие позиции уже зани-
мала заработная плата (64 %), а доходы от семейного подворья име-
ла только половина селян. К 2013 г. зарплата и доходы от ЛПХ упро-
чили свое лидерство и заметно выросла роль социальных выплат (по-
чти 2/3 получателей среди сельских бедных) и предприниматель-
ских доходов (более 10 % всех сельских жителей), в последнем слу-
чае значительно повлияли многочисленные программы стимулиро-
вания малого бизнеса.

Обобщающими показателями изменений на селе являются сдвиги 
в социальном настроении и миграционных установках. Уже к сере-
дине 2008 г. настроение сельчан значительно улучшилось, доля уве-
ренных оптимистов увеличилась до 1/4, значительно меньше ста-
ло неуверенных в будущем (около 40 %) [8, 10]. Но все же сохранил-
ся значительный массив миграционных установок, тогда около 40 % 
сельских жителей и более 60 % сельской молодежи хотели сменить 
место жительства. К настоящему времени миграционный потенци-
ал сильно «растаял»: в 2013 г. желали уехать из своего села только 
15 % сельских жителей, это почти только молодежь. Но постепенно 
набрала значительный вес маятниковая трудовая миграция. По сло-
вам руководителей сельсоветов, близко расположенных к Барнаулу, 
каждое утро в город на работу выезжает от трети до половины жи-
телей, села пустеют. Таким образом, в целом, несмотря на веер на-
копившихся проблем, произошли глубокие позитивные изменения, 
которые осознаются селянами, у них «появилось настроение, если 
не работать, то хотя бы жить на селе».

Социальные факторы инновационного развития села. Инноваци-
онное развитие села сельские жители связывают в первую очередь 
с распространением новых информационных технологий, Интерне-
та. Инновационную природу имеют многие изменения в сфере сель-
ского образования и здравоохранения, главным образом связанные 
с развитием материально-технической базы и применением новых 
технологий. Благодаря реализации ряда государственных программ 
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занятости на селе появились новые возможности в создании малых 
форм предпринимательства. Но слабым звеном инновационного раз-
вития, по мнению сельских жителей, является создание квалифици-
рованных рабочих мест.

В настоящее время на селе по-прежнему преобладают традицион-
ные каналы распространения информации об инновациях: это в ос-
новном семейно-родственные, дружеские и сельские коллективные 
сети, а также СМИ (их использует до половины сельчан). И значи-
тельно выросла роль Интернета (около 20 %). Село сегодня становит-
ся активной инновационной средой, впитывая новое из Интернета 
и СМИ. Так, в поселке Комсомольском Павловского района букваль-
но за несколько месяцев была закуплена многими хозяйками такая 
бытовая инновация, как мультиварка, потому что, словами респон-
дента, «это удобно, экономит время и было в тренде».

Несмотря на то, что среди сельского населения сохраняется пре-
имущественно негативное или равнодушное отношение к переме-
нам, происходящим на селе (около 60 %), в последние годы впер-
вые наблюдается небольшой перевес позитивных оценок над нега-
тивными (более 40 % против 35 %). Кроме того, активных участни-
ков перемен стало больше пассивных противников, ощущающих от-
сутствие перспектив: 11 % тех, кто «старается активно участвовать» 
в переменах против 7 % крайне негативных оценок тех, кто «ощу-
щает отсутствие перспективы для села». Активными участниками 
перемен на селе являются, по мнению сельчан, прежде всего орга-
ны местной власти и агробизнес. Сельские жители убеждены, что 
внедрение позитивных изменений на селе зависит сегодня в пер-
вую очередь не только от местных властей (60 %) и государства (ре-
гиональных (32 %) и федеральных органов (26 %)), но и от сельхоз-
производителей (23 %).

В связи с этим как оценивают сельские жители действия государ-
ства и местной власти по внедрению инноваций на селе за последние 
годы? Оценки остаются преимущественно невысокими по всем сфе-
рам (от 8 до 20 % отличных и хороших оценок действий государства). 
Наиболее высокие оценки получены в сферах образования, здраво-
охранения и сельского хозяйства, а наиболее низкие (36 и 45 % пло-
хих оценок) — по развитию рынка труда и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Но в сравнении с 2008 г. эти оценки довольно значи-
тельно выросли, тогда доля высоких оценок не превышала 10 %. Мас-
штаб и рейтинг оценок действий органов местного самоуправления 
близок к оценкам действий государства, но чуть более высоки оцен-
ки в сфере культуры, более низки — в здравоохранении.
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* * *
Итак, анализ динамики социального развития сельских сообществ 

Алтайского края с начала 2000-х гг. позволил выявить следующие 
тенденции. Во-первых, нарастают позитивные процессы, что про-
явилось в переходе в середине прошедшего десятилетия к точечному, 
а затем в последние годы к более системному развитию села, вместе 
с тем это не свидетельствует о системном инновационном развитии. 
Наиболее значительны позитивные сдвиги в материальном положе-
нии сельских жителей, развитии малого бизнеса и объектов соци-
альной инфраструктуры (дошкольных, спортивных и других), обес-
печении жильем, улучшении качества дорог, следствием чего явля-
ется кардинальный рост социального настроения и сжимание мигра-
ционного потенциала. Повышение экономической активности селян 
явилось во многом результатом государственной политики социаль-
но-экономического развития села (нацпроектов, программ занято-
сти, кредитования и др.).

Во-вторых, современный социальный фон внедрения иннова-
ций в сельских сообществах неравномерен и противоречив: с одной 
стороны, его во многом определяют сохраняющиеся проблемы низ-
кой оплаты труда и безработицы, оттока молодежи из села, высокий 
уровень неудовлетворенности состоянием и переменами в социаль-
ной сфере, особенно в ЖКХ и здравоохранении, но, с другой сторо-
ны, несмотря на сохраняющееся среди селян преобладание негатив-
ного или равнодушного отношения к происходящим на селе переме-
нам, в последние годы появился небольшой перевес позитивных оце-
нок над негативными и активных сторонников перемен стало боль-
ше пассивных противников.

В-третьих, значительные резервы развития социального потен-
циала внедрения инноваций в сельском социуме определяются на-
растающими объемами трансфера информации и знаний, что проис-
ходит при существенном росте влияния фактора образования и ква-
лификации, а также Интернета при сохраняющемся преобладании 
значимости традиционных каналов трансфера знаний (социальных 
сетей и СМИ) в распространении инноваций на селе.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

И ПРОБЛЕМАТИКИ СТАРЕНИЯ ОБЩЕСТВА
По статистическим прогнозам в 2015 г. в Алтайском крае числен-

ность населения «моложе трудоспособного возраста» составит 18,2 %, 
населения «трудоспособного возраста» — 56,4 %, а доля лиц «старше 
трудоспособного возраста» — 25,4 % [1], что неминуемо приведет 
к обострению ряда проблем социальной и экономической сфер, по-
требует изменения объектов внимания в социальной политике, здра-
воохранении, социальной работе и т. д.

Наше общество можно считать уже не «стареющим», а «старым». 
За основу расчета демографической старости общества исследовате-
ли достаточно часто берут шкалу английского демографа Дж. Санд-
берга, предлагающего деление населения на три возрастные группы: 
от 0 до 15 лет, от 15 лет до 59 лет и от 60 лет и старше, с последую-
щим сравнительным анализом численности представленных групп. 
Учитывая данную градацию, Дж. Сандберг обоснованно считал об-
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щество «старым», если численность первой группы населения менее 
30 %, а последней — более 15 % [2].

В рамках анализа проблематики старения заслуживают внима-
ния представленные Алтайкрайстатом данные о распределении на-
селения по возрастным группам, отображающие изменение чис-
ленного соотношения граждан «моложе трудоспособного возра-
ста», «трудоспособного возраста» и «старше трудоспособного возра-
ста». За 2012–2014 гг. мы можем наблюдать увеличение численно-
сти лиц «моложе трудоспособного возраста»: 2012 г. — 407681 чел., 
2013 г. — 417743 чел., 2014 г. — 427234 чел. Также за указанный пе-
риод фиксируется увеличение численности лиц «старше трудоспособ-
ного возраста»: 2012 г. — 564942 чел., 2013 г. — 577191 чел., 2014 г. — 
590703 чел. При положительной динамике двух обозначенных выше 
групп население Алтайского края «трудоспособного возраста» не-
уклонно снижается: 2012 г. — 1434607 чел., 2013 г. — 1403817 чел., 
2014 г. — 1372701 чел. [1].

Рассмотренные демографические тенденции позволяют говорить 
о наличии состояния демографического кризиса и актуальности про-
блемы старения населения для Алтайского края, необходимости ком-
плексной оценки социально-демографических процессов, происходя-
щих на его территории. В рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России», государственный контракт № 14.B37.21.0270 «Демогра-
фическая безопасность приграничных регионов современной Рос-
сии: проблемы старения и миграции» (2012–2013 гг.), автором дан-
ной статьи в составе группы социологов под руководством профес-
сора С. Г. Максимовой было реализовано исследование, направлен-
ное, в том числе, и на выявление специфики проявления демографи-
ческого кризиса и проблемы старения населения в Алтайском крае.

В рамках исследования был проведен экспертный опрос в Ал-
тайскомм крае (n = 20). Данные представлены в следующем виде  
ХХ.УУ.ООО, где ХХ — буквенный код секторальной принадлежно-
сти эксперта (ЗВ — законодательная власть, ИВ — исполнительная 
власть, ОО — общественные организации, НП — научно-педагоги-
ческая общественность, МС — органы местного самоуправления), 
УУ — код региона (Алтайский край — 22), а ООО — порядковый но-
мер интервью в пределах региона. Экспертам было предложено оце-
нить, насколько актуальна для нашего региона проблема демогра-
фического кризиса и старения населения.

Большинство экспертов уверено, что «демографический кризис — 
явление многоаспектное, потому что здесь можно выделить целый 
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ряд проблем: проблемы, которые связаны в целом с постарением на-
селения, особенно с постарением у нас здесь, в Алтайском крае, это 
отток молодых, наиболее перспективных кадров с точки зрения под-
держания экономики региона, это отток основной репродуктивной 
части населения и, соответственно, как следствие, это постарение на-
селения». Эксперты отмечают, что «растет доля пожилого населения 
в обществе, того населения, которое является, скажем так, балластом 
для общества, которое оставшееся молодое трудоспособное населе-
ние должно содержать каким-то образом еще один момент, это про-
блемы здоровья населения, это не только репродуктивно, но и в це-
лом общего здоровья населения, которое касается пораженности на-
селения различного рода социальными болезнями (наркомания, ал-
коголизм, табакокурение), что, соответственно, порождает уже про-
блемы репродукции и всего, что с этим связано».

Отмечают эксперты и особенности проявления демографического 
кризиса в Алтайском крае, так как «демографический кризис, навер-
ное, в большей мере свойствен Алтайскому краю, чем, например, ре-
гионам центральной России в связи с теми миграционными тенден-
циями, которые имеют место, т. е. это отток преимущественно моло-
дой, трудоспособной части населения, и замещение этого молодого 
населения мигрантами из стран, прежде всего, приграничных Алтай-
скому краю. Если посмотреть статистику замещения населения, мо-
лодое население чаще всего замещается населением, уже выполнив-
шим свою репродуктивную функцию, приезжающим на свою исто-
рическую родину» (ИВ.22.001).

Демографический кризис и проблема постарения населения в Ал-
тайском крае обостряются еще и транзитной миграцией, активно 
происходящей в нашем регионе, отсутствием достаточной социаль-
ной поддержки незащищенных слоев общества. Упоминают эксперты 
и так называемый русский крест, о котором «тоже все слышали, пуб-
лицистичный, но широко используемый до сих пор и в научной лите-
ратуре, и в управленческой. Собственно говоря, кризис имеет мно-
жество форм проявления, в каждой конкретной стране, в каждом ре-
гионе Российской Федерации есть своя специфика, обусловленная ис-
торическими особенностями формирования населения, его состава 
и расселения, этнического состава и религиозных традиций, что не-
маловажно, и влияет, скажем так, на репродуктивное поведение на-
селения. В нашем случае, конечно же, речь идет о высокой смертно-
сти трудоспособного населения, которая приводит к его значитель-
ному сокращению, речь идет о старении населения, что в контексте 
трудовых ресурсов означает следующее: выходящие на пенсию поко-
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ления старше трудоспособного возраста количественно превышают 
молодые возрастные группы, которые должны вступить в трудовую 
деятельность. В частности, если брать более узкий возрастной интер-
вал, пятнадцати- и шестнадцатилетние, которым в ближайшее время 
предстоит вступить на рынок труда, их численность очень низкая».

Отмечается экспертами и еще одно проявление демографическо-
го кризиса, заключающееся «в том, что гораздо меньше стала устой-
чивость семьи, семейных отношений, что семьи на сегодняшний 
день все более сложные по составу, по своим взаимосвязям, что нор-
мой становится серийная моногамия, когда в течение жизни чело-
век не единожды вступает в брак, и это существенно осложняет впо-
следствии систему отношений между ним и его детьми, родствен-
никами партнеров и прочее, прочее… Это в общем-то работники со-
циальной сферы рассматривают как один из критериев социально-
го неблагополучия. Что выражается, собственно, в отношении к де-
тям, в условиях воспитания детей, в том, какие ценности передают-
ся этим детям от родителей, какой образ семьи передается, так ска-
жем, от старших поколений к младшим».

Комментируя особенности проявления демографического кризи-
са в Алтайском крае, эксперты отмечают, что «наши специфические 
особенности…  это старение населения, ярко проявляющееся, т. е. дис-
пропорции половозрастной структуры, причем применительно к сель-
ской местности одни нюансы, применительно к городским поселени-
ям — другие. Но и то, что касается здоровья населения, это тоже наша 
большая проблема, то, что в силу экологических причин и в силу осо-
бенностей, так скажем, самосохранительного поведения, много лю-
дей нездоровых, и это сокращает им жизнь, сокращает активную тру-
довую жизнь и, естественно, влияет, в том числе и на рождаемость».

В неразрывной связи с проблемой демографического кризиса су-
ществует и проблематика старения населения Алтайского края, так 
как «то, что касается старения населения и численности трудоспособ-
ного контингента, у нас очень обеспокоены органы специализирован-
ные, которые ведут статистику трудоспособного населения, тем, что 
у нас разница между теми, кто на пенсию вышел, и теми, кто в воз-
раст трудоспособный вступил, разница около 15000 была на 2011 г. 
(ежегодно фиксируется это соотношение). Однако сейчас меньше 
молодых, чем тех, кто вышел на пенсию. Многочисленное поколе-
ние 50-х гг. рождения сейчас выходит на пенсию, а оно по численно-
сти своей большой удельный вес имеет, естественно, в ближайшее 
время, уже в этом году и в последующие годы, будет очень заметно, 
т. е. будет ухудшаться баланс вот этих двух групп населения — моло-
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же трудоспособного и старше трудоспособного не в лучшую для нас 
сторону» (ИВ.22.002).

Демографический кризис, наблюдаемый сегодня в России и мире, 
имеет множество проявлений в различных сферах жизни общества, 
отражается на социальном самочувствии населения [3]. В Алтай-
ском крае он проявляется во взаимосвязи территориальных особен-
ностей, приграничного расположения [4], социальной и демографи-
ческой политики и требует подробной, комплексной оценки и все-
стороннего анализа с последующим практическим применением по-
лученных результатов.
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ФАКТОР ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В ДИНАМИКЕ РОЖДАЕМОСТИ

Демографическая ситуация в России уже более десяти лет являет-
ся предметом серьезного внимания со стороны как науки, так и дея-
тельности государства. Серьезное внимание уделялось анализу демо-
графических процессов как на федеральном уровне, так и в субъек-
тах Федерации и крупных регионах. В некоторых регионах, например 
на Дальнем Востоке, демография вообще является ключевой пробле-
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мой, от которой зависят перспективы не только социально-экономи-
ческого развития, но и целостности территории России. В силу неод-
нородности распределения населения и разнообразия национально-
го состава проблемы демографии серьезно различаются по регионам. 
Поэтому наряду с общероссийскими тенденциями для отдельных ре-
гионов важно иметь представление о специфике демографических 
процессов на собственной территории, что необходимо для более 
эффективного целевого воздействия на демографическую ситуацию. 
Политика же государства в данной области построена таким образом, 
что наряду с мерами общегосударственного порядка, значительная 
часть демографической политики проводится в регионах. Не менее 
актуальна такая задача и для Алтайского края. В некотором смысле 
Алтай является уникальной для современной России территорией. 
Его уникальность состоит в том, что доли городского и сельского на-
селения почти равны, следовательно, регион располагает хорошим 
демографическим потенциалом в сельской местности. Также регион 
слабо затронут миграционными процессами, что позволяет просле-
живать демографические закономерности в их чистом виде. В дан-
ной области нужно отметить работы алтайских ученых В. В. Нагай-
цева [1], А. Н. Шрайбер [2], Ю. А. Лопиной [3] и др.

Общее улучшение социально-экономической ситуации в России 
вместе с мерами поддержки рождаемости (введение материнского ка-
питала) привели к заметным результатам. С 2000 г. рождаемость начи-
нает расти, достигая (по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики) к 2009 г. показателя 13.9, 2010 г. — 14.0, 2011 г. — 14.1, 
2012 г. — 14.7 и 2013 г. — 14.5 рождений на 1000 чел. населения [4]. 
Улучшение демографической ситуации отмечается на государственном 
уровне. В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. Пре-
зидент В. В. Путин отметил, что в течение последних трех, лет фикси-
руется абсолютный прирост населения [5]. Ставится задача закрепле-
ния этой наметившейся положительной тенденции.

Однако на демографические процессы влияют, как известно, мно-
гие факторы. Поэтому требуется постоянно контролировать влия-
ние основных из них с тем, чтобы прогнозировать силу воздействия 
в будущем. Прежде всего необходимо выяснить, насколько резуль-
тативна оказалась государственная политика в области повышения 
рождаемости, в какой степени улучшение ситуации можно отнести 
на ее счет. Важно это, в частности, потому, что экономическая ситуа-
ция значительно усложняет продолжение финансирования государ-
ственной поддержки рождаемости, а также стимулирует увеличение 
пенсионного возраста.
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В настоящей статье рассматривается влияние фактора возраст-
ной структуры населения, прежде всего женщин детородного воз-
раста, на причины и перспективы рождаемости в Алтайском крае. 
Половозрастная структура населения края представлена в таблице.

Половозрастная структура населения Алтайского края 
на 1 января 2014 г.

Возраст (лет) Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины

0–4 154147 78869 75278

5–9 132725 68434 64291

10–14 118539 60590 57949

15–19 109126 55757 53369

20–24 151520 75592 75928

25–29 191801 96374 95427

30–34 191412 94503 96909

35–39 177067 85530 91537

40–44 156246 74628 81618

45–49 137366 65165 72201

50–54 189906 87782 102124

55–59 202130 90080 112050

60–64 161831 68636 93195

65–69 91423 36133 55290

70–74 74489 24816 49673

75–79 75075 23506 51569

80 старше 75835 18052 57783

85 старше 31842 6205 25637

Все население 2390638 1104447 1286191

Основную долю рождений определяют некоторые возрастные 
группы женщин. Традиционно основной была группа 20 лет — 24 года, 
с прилегающими интервалами 18–20 и 25–29 лет. В настоящее время 
границы сдвинулись более чем на 5 лет и возрастной интервал уве-
личился. Основной в плане рождаемости стала группа женщин в воз-
расте 25–29 лет. Именно эта группа определяла рождаемость в 2010–
2014 гг. С 2005 по 2010 г. основной была группа с возрастом 30 лет — 
34 года. Как видим, эти возрастные группы женщин являются самы-
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ми многочисленными в структуре населения и равными по численно-
сти группам 50–59 лет, которые являются их родителями. В предше-
ствующий период 1995–2005 гг. определяющими были значительно 
меньшие по численности группы 35 лет — 44 года. А в 1990–1995 гг. 
основной была группа с минимальной численностью за рассматри-
ваемый период.

Можно сделать вывод о том, что колебания рождаемости в 1990–
2014 гг. были вызваны в значительной мере сильнейшими диспро-
порциями возрастной структуры населения, а точнее, вступлением 
в основной детородный возраст серьезно различающихся по числен-
ности групп женщин.

Относительно причин такого явления кратко отметим следую-
щее. В 1990–1995 гг. в возраст деторождения вступили внуки (точ-
нее внучки) родившихся в 1940–1945 гг. и частично в 1945–1950 гг., 
когда рождаемость сохранялась почти на таком же низком уровне. 
В 2010–2014 гг. рожают внуки родившихся в 1955–1965 гг., в пери-
од наивысшей послевоенной рождаемости. Тем самым наблюдается 
редкая картина абсолютно четкого проявления третьей демографи-
ческой волны, слабо размытой за три поколения.

На основании изложенных соображений можно сделать вывод 
о том, что основной вклад в повышение рождаемости последнего 
времени относится за счет структурного возрастного фактора. Хотя 
меры государственного стимулирования рождаемости и принесли 
несомненный результат, однако их нельзя считать определяющими.

В отношении будущих тенденций действие рассматриваемого 
фактора выглядит следующим образом. Начиная с 2019 г. в период 
интенсивного деторождения вступит менее многочисленная группа 
возраста 20 лет — 24 года, являющаяся детьми родившихся в 1990–
1995 гг. и уже правнуками детей войны (1940–1950 гг.). А еще через 
пять лет — группа 15–19-летних, которая по численности почти в два 
раза меньше основной современной. Таким образом, по структур-
ным соображениям с 2024 г. можно ожидать двукратного снижения 
рождаемости по сравнению с нынешним уровнем Но резких колеба-
ний, скорее всего, не случится в силу того, что период деторождения 
смещается в сторону увеличения возраста женщины, а также растя-
гивается по времени. Стабилизирует ситуацию также фактор отло-
женной рождаемости, который усиливается во время экономических 
трудностей, продолжительность которых сейчас трудно предвидеть.

С учетом того обстоятельства, что возрастной структурный фак-
тор испытывает стабилизирующие воздействия, более надежный про-
гноз может быть получен с учетом данных о рождениях детей на одну 
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женщину. Однако такой прогноз мало применим в краткосрочной 
перспективе, и описанную ситуацию на ближайшие 5–10 лет можно 
считать, по нашему мнению, вполне достоверной.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВУЗОВ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
(на примере Алтайского госуниверситета)

Образование как сложная система на современном этапе разви-
тия российского общества представляет собой один из наиболее ди-
намичных социальных институтов, переживающих трансформаци-
онные преобразования. Это обусловлено социально-экономически-
ми, технологическими и культурно-технологическими трендами, под 
влиянием которых образование вынуждено изменяться, чтобы вы-
полнять те социальные функции, которые на него возложены. В свя-
зи с этим возникает необходимость консолидации науки и образова-
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ния, перехода образования в разряд ведущих ресурсов, а также раз-
вития интеграционных процессов.

Сегодня интеграционные тенденции в мировом образовании до-
вольно активно изучаются специалистами. Все многообразие точек 
зрения можно разделить на две группы. Представители первой счи-
тают необходимым и целесообразным ускорение процесса его интер-
национализации на базе унификации основных направлений функ-
ционирования национальных образовательных систем и современ-
ных технологий. Другая группа же считает первостепенным сохра-
нение многообразия образовательных систем, что свидетельствует 
не об унификации национальных образовательных систем или их 
«гармонизации», а о необходимости их большей ориентации на по-
требности быстроменяющегося и все более взаимозависимого мира.

Международная интеграция в образовании — это результат раз-
вития и углубления процесса интернационализации и доведения его 
до уровня интеграции национальных образовательных систем. Для 
интеграции характерны возрастающие за счет согласованной между-
народной образовательной политики взаимное сближение, взаимодо-
полняемость и взаимозависимость национальных систем образова-
ния, растущая степень их «сцепляемости», синхронизация действий 
посредством их регулирования соответствующими наднациональны-
ми институтами, постепенное перерастание национальными обра-
зовательными системами своих государственных рамок и зарожде-
ние тенденций к формированию единого образовательного простран-
ства как наиболее эффективной формы реализации задач [1, с. 74].

Особую роль в этом процессе играют приграничные территории 
РФ, которые обладают определенными культурно-историческими 
преимуществами (наличие общих традиций совместного прожива-
ния и др.), возможностью безвизовых перемещений, общностью об-
разовательных процессов, наличием совместных проблем в экологии, 
экономике, образовании. В частности, геополитическое положение 
Алтайского края (близость Казахстану, Монголии, Китаю) создает 
потенциальные возможности для интеграционного взаимодействия 
в различных областях (туризм, промышленное производство, сель-
ское хозяйство), а также и в области образования со странами Ази-
атского региона, делает алтайские вузы привлекательными для мо-
лодежи сопредельных территорий.

Все это увеличивает возможность участия вузов Алтайского края 
в процессах интеграционного взаимодействия. Как отмечает ректор 
АлтГУ проф. С. В. Землюков, «Алтайский государственный универ-
ситет за последние годы сделал серьезный шаг навстречу единому 
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азиатскому образовательному пространству. С 2012 г. наш вуз явля-
ется членом Университета Шанхайской организации сотрудниче-
ства. В 2013 г. АлтГУ инициировал создание и возглавил Ассоциа-
цию азиатских университетов, включающую 28 вузов из России, Ка-
захстана, Монголии, Кыргызстана» [2, с. 46–47]. Не случайно это по-
служило основой для консолидации усилий со стороны государств-
членов ШОС под эгидой АлтГУ по «наращиванию взаимодействия 
в области образования с целью оказания содействия всестороннему 
и сбалансированному экономическому росту, социальному и куль-
турному развитию каждой из стран и организации ШОС в целом» [3, 
с. 3]. На базе Алтайского государственного университета был прове-
ден II Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2014: 
Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и луч-
шие практики», VIII Неделя образования государств — членов ШОС 
«Образование без границ», V Совещание министров образования го-
сударств — членов ШОС, создана Ассоциация азиатских универси-
тетов, проводятся курсы повышения квалификации преподавателей 
русского языка, преподавателей-предметников, ведущих обучение 
на русском языке за рубежом. Кроме этого, уделяется особое вни-
мание роли Университета ШОС. По мнению Л. И. Ефремовой, «она 
заключается в поддержке образовательного пространства и инте-
грационных тенденций, сближении стандартов качества подготов-
ки высококвалифицированных специалистов по приоритетным об-
ластям экономического, образовательного, технического и культур-
ного сотрудничества на основе сетевого взаимодействия, расшире-
ния научно-образовательного и торгово-экономического сотрудни-
чества Организации, проведения академического обмена ив широ-
ком формате и выработке рекомендаций в конкретных областях со-
трудничества в рамках ШОС» [4, с. 2].

Усилению научного и образовательного потенциала вузов Алтай-
ского края в дальнейшем может послужить формирование Азиатско-
го университета. Для этого у АлтГУ, в частности, есть определенный 
потенциал, а именно научные школы российского уровня, стратеги-
ческое партнерство (СО РАН и др.), стратегия развития. Именно он 
определяет возможности классического университета в Алтайском 
крае занять лидирующие позиции в плане укрепления и совершен-
ствования интеграционных взаимодействий образовательных систем.

Международное образовательное приграничное сотрудничество 
развивается сегодня в рамках сетевого взаимодействия вузов, которое 
выражается в таких основных его формах, как интеграция и развитие 
современных образовательных программ, интенсификация студен-
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ческой и преподавательской мобильности, активизация культурных 
связей в рамках совместных проектов. Открывая шире двери в огром-
ный азиатский образовательный рынок, важно занять на этом рын-
ке свою нишу. Молодежь центрально-азиатских стран должна иметь 
представление о том, что в России можно получать качественное об-
разование! Направления, формы и виды международного сотрудниче-
ства разнообразны. Каждый университет выбирает их исходя из сво-
их задач и возможностей. При этом важное значение имеют истори-
чески сложившиеся традиции, опыт образовательных и культурных 
коммуникаций. И здесь, как нам представляется, приграничное со-
трудничество на центрально-азиатском образовательном простран-
стве имеет долгосрочную перспективу [2, с. 48].
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РОЛЬ ДИАЛОГА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН К ОРГАНАМ ВЛАСТИ

В современном обществе постмодерна, где смысловые контексты 
размываются, все более возрастает важность диалога граждан с вла-
стью. Эффективные реформы, снижение риска деструктивных гра-
жданских протестов, пробуждение конструктивной активной гра-
жданской позиции — результат продуктивного диалога, который дол-
жен носить рациональный характер, сочетать индивидуальные и кол-
лективные интересы и отвечать требованию легальности. Как отме-
чает Е. А. Попов, «постмодернизм поставил своей важнейшей задачей 
крушение авторитетов и компенсацию недостающих в обществе си-
стем общения и коммуникаций, а ярчайшей из таких систем должно 
стать гражданское общество» [1, с. 269] (см. также [2, с. 168–172]).
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Сочетание индивидуальных и коллективных интересов, прояв-
ляющихся в диалоге граждан и власти, сводится к удовлетворению 
материальных и духовных потребностей человека, к созданию усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Государство в условиях правового гражданского общества при-
обретает характер социального государства.

Понятие «диалог» имеет некоторую неоднозначность, хотя суть 
этого термина интуитивно понятна. К примеру, такое определение 
дает О. Б. Сладкова: «Под диалогом понимается такое полагание раз-
личных смысловых позиций, которое приводит не к их взаимному от-
торжению или подавлению, а приводит к продуктивному взаимодей-
ствию» [3, с. 14]. Это означает, что инициатор общения хочет быть 
услышанным и получить ответ.

Воспользуемся предложенными О. Т. Коростелевой аспектами 
диалога:

1) наличие общей смыслообразовательной платформы у субъек-
тов общения;

2) наличие разницы в смыслообразовательных позициях «парт-
неров», порождающее возникновение индивидуализирован-
ных смыслов;

3) смена ролей смыслообразовательной активности субъектов 
общения;

4) изменение смыслообразовательных позиций субъектов в ре-
зультате общения [4, с. 23–24].

Учет этих аспектов в контексте проблематики взаимодействия 
граждан и органов власти через обращения позволяет:

1. Интегрировать разные взгляды на проблемы, о решении кото-
рых сигнализируют обращения граждан в органы власти. Зачастую 
новый взгляд способен открыть новые пути к поиску решений.

2. Создать общую платформу, которая позволяет начать конструк-
тивное взаимодействие. Примером такой платформы могут быть ин-
тернет-сайты, аккумулирующие обращения граждан, адресованные 
органам власти.

3. Избежать подавления государственным аппаратом отдель-
ных граждан, а также исключить незаконные протестные акции 
и принимать управленческие решения на основе конструктивного 
взаимодействия.

4. Учесть разницу позиций субъектов взаимодействия и в резуль-
тате диалога выработать вариант решения, который удовлетворит 
большинство и максимально учтет мнение меньшинства.
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5. Выработать способы укрепления гражданской позиции, кото-
рые позволят не только избежать патернализма, но и обеспечить рав-
ноправное сотрудничество граждан и органов власти.

Перечисленные выше принципы для полноты конструктивного 
субъект-субъектного взаимодействия необходимо дополнить еще од-
ним — принципом честности. Для наиболее полного удовлетворения 
своих потребностей участники диалога должны быть максимально 
честными.

Во-первых, это позволит исключить появление ложных ожиданий, 
которые не смогут осуществиться. При систематическом невыпол-
нении данных обязательств субъекты интеракции будут стремиться 
прекратить взаимодействие.

Во-вторых, это снизит риски манипуляции одной из сторон диа-
лога, что может служить залогом долгосрочного стратегического со-
трудничества. При этом возникнет возможность не только решать 
индивидуальные вопросы граждан, но и общие проблемы социаль-
ной группы или класса.

В-третьих, увеличит доверие между субъектами взаимодействия, 
что позволит сократить время на выяснение скрываемой информации, 
или на исправление ошибочно принятого управленческого решения 
из-за искажения объективной информации. В конечном итоге это со-
здаст существенную экономию моральных и материальных ресурсов.

Отказ от принципа честности может привести к нарушению прин-
ципа поиска общих позиций, что в конечном итоге приведет либо 
к отказу от сотрудничества, либо к фикции сотрудничества. Оба эти 
последствия ведут к существенному снижению эффективности взаи-
модействия граждан и органов власти.

Для эффективного диалога целесообразно и необходимо создать 
такие условия, чтобы мнение граждан было высказано максимально 
полно и ясно с учетом всех деталей, даже если это мнение ошибочно 
или излишне идеологизировано. Такой подход позволит выявить мак-
симально возможное число противоречий, в том числе и латентных — 
неосознаваемых, но существующих в качестве смысловых шаблонов.

Это позволит рационально и конструктивно обсудить широкий 
перечень мнений и суждений по различному кругу вопросов и выра-
ботать решение, основанное на здравом смысле, принципе целесо-
образности и научном подходе. Итогом обсуждения на государствен-
ном уровне должно быть:

1. Принятие предложений граждан, возможно с поправками, ко-
торые в том числе одобряются общественными организациями.
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2. Доработка и устранение возникших противоречий совместно 
с общественными организациями и компетентными экспертами (гра-
жданами, научными работниками, представителями власти и др.).

3. Отказ с полным и понятным обоснованием того, по каким при-
чинам данный проект не может быть реализован.

В контексте обсуждения предложений социология дает огромные 
познавательные возможности, позволяющие искать противоречия 
и скрытые конфликты между индивидами и группами.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В Российской Федерации с состоянием дел в сфере образования 
напрямую связаны не только государственная социальная политика, 
но и стратегия экономического развития государства. В современ-
ном обществе от уровня развития образования и его качества зави-
сят практически все стороны государственной жизни и обществен-
ного развития — экономика, безопасность, научно-технический про-
гресс, культура, экология и т. д.

Очевидно, что столь значимый сегмент общественной жизни дол-
жен иметь адекватную правовую базу. Однако на протяжении ряда 
лет в России остро ощущалось несоответствие между общественно-
политической значимостью образования, его особой ролью в процес-
се модернизации российской экономики, с одной стороны, и состоя-
нием нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфе-
ре образования, с другой стороны. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, «если норма права являет собой обобщенную конструкцию 
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«взгляда на мир» со стороны общества и государственных институ-
тов, то она в этом «виде» не онтологична, поскольку создана в уго-
ду системе иных взаимосвязанных правовых норм и поведенческих 
установок» [1, c. 139].

Современный уровень развития правовой и образовательных си-
стем, резкий количественный (как в международном, так и в услови-
ях российского федеративного государства) рост нормативно-право-
вого массива, опосредующего регулирование образовательных отно-
шений, повышение значимости образования как социального инсти-
тута в современных условиях и ряд других факторов и условий, ха-
рактеризующих проблемы современного российского (и не только 
российского) образования, объективно приводят к необходимости 
выделения образовательного права именно как комплексной право-
вой отрасли, занимающей свое вполне определенное место в систе-
ме права и в целом в правовой системе общества.

Правовое регулирование отношений, складывающихся в сфере об-
разования как особого социального института, обладает как общи-
ми чертами, присущими для правового регулирования любых обще-
ственных отношений, так и специфическими. К числу таких специ-
фических черт относятся источники образовательного права, в кото-
рых определяется своеобразие сочетания императивного и диспози-
тивного методов, отражающих особенность образовательного пра-
ва как комплексной отрасли права.

Источники образовательного права являются специфической раз-
новидностью источников права как таковых и занимают в системе 
последних вполне определенное место. Специфика источников об-
разовательного права выражается, с одной стороны, в том, что меха-
низм их действия и их содержание обусловлены содержанием и ха-
рактером отношений, складывающихся в сфере образования, а также 
образовательных отношений, выступающих разновидностью первых. 
В этом смысле действие источников образовательного права прак-
тически не отличается от действия всякого другого источника пра-
ва. С другой стороны, особенности образовательных отношений, яд-
ром которых выступают отношения по поводу обучения и воспита-
ния, детерминируют особенности как содержания этих источников, 
так и их взаимосвязь между собой и характер действия.

Законодательство об образовании, будучи сложной комплексной 
отраслью российского законодательства, есть совокупность разнооб-
разных норм, институтов и отраслей права, регулирующих единое 
образовательное пространство, единые образовательные отношения 
на территории как Российской Федерации, так и ее субъектов [2, c. 15].
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Целью законодательства об образовании определено установле-
ние государственных гарантий, механизмов реализации прав и сво-
бод человека в сфере образования, а одной из его основных задач — 
обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование.

Конституционные основы образовательного права содержатся 
в ст. 43, закрепляющей право каждого на образование, ст. 72, отно-
сящей общие вопросы образования к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также в ст. 114, 
в которой установлено, что Правительство РФ обеспечивает прове-
дение в Российской Федерации единой государственной политики 
в области образования.

В систему источников федерального образовательного права 
включаются указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, а также приказы, издаваемые федеральными органами испол-
нительной власти.

Значительными нормотворческими полномочиями в сфере об-
разования наделяется Правительство РФ. Созданный в структуре 
Аппарата Правительства РФ Департамент науки, высоких техноло-
гий и образования обеспечивает деятельность правительства по во-
просам, входящим в сферу его ведения, и взаимодействует с соответ-
ствующими федеральными органами исполнительной власти, с дру-
гими государственными органами и организациями. К его функци-
ям относится подготовка проектов актов, по которым требуется ре-
шение Правительствa РФ [3, c. 23].

Анализ образовательно-правовых источников различного уровня 
свидетельствует, что их система источников образовательного пра-
ва в России с очевидностью нуждается в совершенствовании. Для 
нее, в частности, характерны наличие противоречий между норма-
ми законодательства разных уровней, пробельность законодатель-
ства, декларативность большей части норм образовательного пра-
ва и т. п. В то же время чрезмерная множественность органов и ор-
ганизаций, правомочных осуществлять нормативно-правовое регу-
лирование образовательных отношений, неизбежно создает допол-
нительные препятствия для оптимизации правового регулирования 
сферы образования.

В числе важнейших мер по усовершенствованию правового регу-
лирования образовательной сферы можно выделить необходимость 
проведения систематизации образовательного законодательства в со-
ответствии с требованиями времени, причем главным способом та-
кой систематизации следует признать кодификацию.
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Кодификация в области образования — явление значительное, 
но новое и в достаточной степени трудно реализуемое. Принцип си-
стемности проектирования кодифицированного акта об образова-
нии требует последовательного согласования всех системообразую-
щих компонентов отрасли таким образом, чтобы они были органич-
но связаны между собой и на этом всеобщем уровне обладали атри-
бутом объективности, т. е. отражали закономерности функциониро-
вания и развития образовательного права.
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ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА  
МЕЖДУ ПОЛИЦИЕЙ И ОБЩЕСТВОМ

Традиционное понимание деятельности полиции предусматрива-
ет защиту основных прав и свобод личности, предотвращение и рас-
крытие преступлений, снижение уровня страха перед преступностью. 
Так, Федеральный закон «О полиции» гласит: «Полиция предназначе-
на для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для проти-
водействия преступности, охраны общественного порядка, собствен-
ности и для обеспечения общественной безопасности» [1, ст. 1].

С учетом возросших требований общества к безопасности [2, 
с. 206] такое понимание предназначения полиции является недо-
статочным. В современных условиях формулируется такая новая 
цель деятельности полиции как создание и поддержание безопасной 
и комфортной социальной среды. Новые стандарты полицейской дея-
тельности, утверждаемые мировым сообществом, требуют перехода 
от контроля действий граждан к обслуживанию населения. Появля-
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ются даже такие термины, как «оказание помощи и услуг населению» 
[3, с. 80], «качество правоохранительных услуг» [4].

Деятельность полиции должна быть направлена не только на под-
держание правопорядка. «Полицейская деятельность уникальна 
во многих аспектах. Частично это искусство и ремесло, частично — 
военное дело и социальная работа», — говорится в документе ОБСЕ 
[5]. Такой подход требует ориентации на потребности общества, по-
вышения доверия граждан к полиции. Вектор деятельности поли-
ции соответственно перемещается на устранение причин, влияющих 
на преступность. Для этого необходимо учитывать изменения в по-
нимания преступности в современном обществе. Преступность сей-
час понимается как социальное явление, тип социального поведения, 
возникающий под влиянием определенных социальных факторов, 
роста социального напряжения. Поэтому рост или спад преступно-
сти, изменение криминальной ситуации в стране зависят не только 
от полиции, но и от социума. Соответственно, проблема преступно-
сти не может быть решена силами одной лишь полиции, что приво-
дит к формулированию такой новой цели полицейской деятельности, 
как взаимодействие с обществом. Полиция может выступить в каче-
стве катализатора, убеждая общественность взять на себя долю ответ-
ственности за общее качество жизни в своем районе, городе, стране.

В связи с новыми целями и задачами Министерством внутренних 
дел России разработана «Дорожная карта дальнейшего реформиро-
вания органов внутренних дел Российской Федерации». Предполага-
ется работа по следующим направлениям: 1) повышение кадрового 
профессионализма и очищение от коррупции; 2) открытость и дове-
рие. Предполагается укрепить и качественно улучшить службу участ-
ковых инспекторов полиции, в частности, поставить во главу угла 
оценки их работы уровень узнаваемости населением на обслуживае-
мом участке; 3) совершенствование системы управления и оптимиза-
ции деятельности ОВД; 4) доступность правоохранительной помощи. 

В частности, отмечается, что новыми критериями оценки эффек-
тивности должны стать показатели выявления реального количества 
преступлений и иных правонарушений (снижения уровня их латент-
ности), своевременности и качества реагирования на них, а также 
полноты и быстроты восстановления законных интересов заявителей. 
Данные критерии должны подкрепляться результатами и показате-
лями, вытекающими из изучения мнения граждан о личной безопас-
ности и деятельности органов внутренних дел на основе вневедом-
ственных источников информации (социологических опросов и мо-
ниторинга СМИ) [6, с. 149]. Оценку уровня доверия полиции со сто-
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роны населения предполагается проводить независимыми социоло-
гическими службами (по контракту) с обязательным проведением 
контрольных замеров ведомственными научно-исследовательски-
ми организациями, обращая особое внимание на оценку уровня удо-
влетворенности населения полицейским обслуживанием, готовно-
сти к сотрудничеству с полицией, ощущения безопасности (тревоги) 
по поводу возможных противоправных посягательств; 5) профилак-
тика преступности и адекватный ответ новым вызовам и угрозам [4].

Вышеуказанные меры позволят, на наш взгляд, повысить степень 
реализации европейских полицейских стандартов [7] в России и мак-
симально приблизиться к наиболее оптимальной модели функциони-
рования органов внутренних дел. Базирование деятельности поли-
ции на таких принципах, как соблюдение и уважение прав и свобод 
человека и гражданина, открытость и публичность, общественное 
доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество [1, 
ст. 5, 8–10] демонстрирует согласие российского законодателя с ев-
ропейскими стандартами толкования назначения полиции и харак-
тера ее взаимоотношений с населением.

«Полиция должна быть организована так, чтобы ее сотрудники 
пользовались уважением населения как профессионалы, на которых 
возложено обеспечение исполнения закона, и как лица, оказывающие 
услуги» [3, с. 80]. Чем больше квалифицированных сотрудников рабо-
тает в полиции, тем меньше жалоб и заявлений на их действия посту-
пает от граждан. Для приобретения надлежащей квалификации необ-
ходимо обеспечить знаниями, которые сочетают теорию и практику.

Профессиональная подготовка кадров для службы в полиции осу-
ществляется в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования МВД России [8–10]. Как отмечается в Реко-
мендациях Комитета Министров Совета Европы, «подготовка поли-
цейских кадров должна быть основана на фундаментальных ценно-
стях демократии, верховенстве права и защите прав человека и дол-
жна развиваться в соответствии с целями полиции» [3, с. 80].

Необходим пересмотр и выход за рамки традиционных подходов 
к обучению профессиональным навыкам, основанных на принципах 
уважения к культуре, традициям и религии других народов, соблюде-
ния прав человека. Высокопрофессиональная работа полиции с на-
селением по месту жительства, повышение профессионализма поли-
ции в части предоставления качественных услуг населению требует 
более широкого диапазона профессиональных умений и знаний, та-
ких, например, как совершенствование знаний сотрудников полиции 
в области человеческих отношений и понимания их аспектов, разви-
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тие коммуникативных навыков для установления контактов с насе-
лением; построение доверия; посредничество в конфликтных ситуа-
циях. Кроме того, как отмечается в документе ОБСЕ, необходим «си-
стематизированный анализ социальных проблем, основанный ско-
рее на детальном изучении наиболее часто встречающихся моделей 
преступлений, нежели отдельных случаев правонарушений, и рас-
сматривающий их как единую группу проблем. Анализ предусма-
тривает также установление первопричин преступлений и социаль-
ных беспорядков» [5], что предполагает развитие способности раз-
бираться в социальных, культурных и общинных проблемах [3, с. 80].

Международными стандартами предусмотрено вместо использо-
вания таких чисто количественных критериев оценки эффективно-
сти работы, как число штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения или количество произведенных задержаний, применение ме-
тода, основанного скорее на сочетании количественных и качествен-
ных критериев, оценивающих (в долгосрочной перспективе) такие 
результаты работы сотрудника, как, например, степень эффективно-
сти мер, принятых в процессе решения проблем, уровень удовлетво-
ренности населения полицейским обслуживанием или степень со-
трудничества общества с полицией, а также ощущение безопасно-
сти у населения.

В связи с этим полагаем, что необходимо серьезнее использовать 
социологические знания [11, с. 391] при подготовке специалистов 
для осуществления правоохранительной деятельности и правового 
обеспечения национальной безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Россияне разводятся чаще, чем жители любой другой страны. 
Об этом свидетельствуют данные демографического ежегодника 
ООН 2012 г. Если 10 лет назад в России распадался каждый третий 
брак, то сегодня — каждый второй. Одной из причин частых разво-
дов эксперты назвали то, что женщины в браке вынуждены справ-
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ляться с двойной нагрузкой — зарабатывать деньги, а также зани-
маться домашним хозяйством и детьми. Женщины все чаще стали 
осваивать сферу бизнеса.

Современное российское общество сегодня стоит на том же на-
правлении развития; все меньше ограничений и все больше ответ-
ственности личности за выбранную ей судьбу. Это проявляется как 
в законодательстве, так и в громких лозунгах типа «Прекратить «кош-
марить» малый бизнес». Но особенно наглядно это видно по СМИ, 
активно пропагандирующих образ человека, который ответствен 
за себя, за свою жизнь, самостоятельно (без общественной помощи) 
справляющегося с возникающими проблемами. Создание и пропаган-
да образа такого сильного, не зависимого «от общественной помо-
щи» человека началась приблизительно с начала 90-х гг. XX в., про-
должается и сейчас. Достаточно вспомнить любимую многими рос-
сиянами передачу «Я сама» [1, с. 51–52]. На данный момент в обще-
стве сформировался образ бизнес-леди — это успешная, сильная и во-
левая женщина-руководитель.

Женщине-лидеру приходится соответствовать требованиям, 
предъявляемым к ней сферой бизнеса. От руководителя требуют-
ся твердость, решительность, требовательность и жесткий контроль 
к выполнению работы подчиненными. Все эти качества по приро-
де более характерны мужчине, нежели женщине. Принимая на себя 
данную модель поведения, женщине приходится сталкиваться с вну-
тренним диссонансом и конфликтом ролей.

В литературе широко используется термин «ролевой конфликт», 
который определяется как конфликт ролей. Такое столкновение хо-
рошо прослеживается у женщины-лидера. Работающие женщины — 
жены и матери — очень часто живут с противостоянием их ролей 
дома и вне его. Большое количество выполняемой работы, как в рам-
ках своих профессиональных обязанностей, так и семейно-бытовых, 
усиливает эмоциональную нагрузку и усталость женщины. У пред-
ставительниц слабого пола в эмоциональном плане просто не остает-
ся сил на проявление ласки, нежности по отношению к домочадцам. 
Те качества, которые присущи ей от природы, просто не реализовы-
ваются в связи с раздражительностью и эмоциональным выгоранием.

Если делать акцент на то, что женщине не хватает времени на реа-
лизацию своей роли матери, то это отрицательно сказывается на ста-
новлении ребенка как личности. Ребенок чаще всего воспитывает-
ся в условиях малой опеки со стороны родителей, нередко прибли-
жающейся к полной безнадзорности. Его времяпрепровождение ни-
кем не регламентируются. Родители не занимаются формировани-
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ем интересов, наклонностей ребенка, мало интересуются его успе-
хами в школе, не имеют постоянного контакта с классным руково-
дителем [2, с. 297].

Нельзя также забывать, что долгое время в России господствова-
ли патриархальные традиции, которые оказывали непосредственное 
влияние на разделение ролей между женщинами и мужчинами. Хотя 
распределение власти в семье стало более демократичным и реше-
ния по многим важным проблемам семьи принимаются мужем и же-
ной совместно, все же сохраняются стереотипы: жена — прежде все-
го хозяйка и мать, а мужчина — добытчик и кормилец. Даже средства 
массовой коммуникации способствуют устоявшемуся образу хозяй-
ки и «хранительницы» домашнего очага. Хотя уже появляются неко-
торые зачатки нового образа женщины, в частности «Ты женщина, 
а не посудомойка!» — восклицает мужчина в рекламе. Но до полно-
го равноправия полов в обществе еще очень далеко.

Еще одной немаловажной проблемой, с которой может столкнуть-
ся женщина-лидер, — это проблема отсутствия детей или семьи в це-
лом. Она успешна в профессиональном плане, материально обеспе-
чена, независима и амбициозна. Времени на построения отноше-
ний, на создание домашнего уюта у нее просто нет. А нередко и же-
лания с кем-то делить свое пространство, зависеть от кого-то в эмо-
циональном плане тоже не появляется. В таком случае вся неизрасхо-
дованная женская энергия перенаправляется на работу. Нередко та-
кие женщины воспринимают свою фирму, коллектив как свое «дети-
ще», и тем самым происходит определенная сублимация энергии. Су-
ществует даже некоторое оправдание у таких представительниц сла-
бого пола: «Мужчины бояться сильных женщин».

Интересную гипотезу о женщине высшего класса выдвинул Ан-
тонио Менегетти в своей книге «Женщина третьего тысячелетия». 
Он утверждал, что женщина с детских лет должна нести в себе сво-
бодный дух предпринимательства. Ей следует со всей ответственно-
стью отнестись к достижению собственной экономической свободы, 
найти возможность профессионального заработка, потому что толь-
ко самостоятельно заработанные деньги обеспечивают личную не-
зависимость, позволяя иметь свое мнение и быть собой. Женщина 
не должна рассчитывать на то, что свободу ей обеспечит любовь муж-
чины. Свободу нужно заработать самой: это знание, деньги, работа, 
которые принадлежат исключительно самой женщине [3, с. 82–83].

Женщины, стремящиеся сделать карьеру, нередко встречаются 
с негативным отношением к себе и со стороны мужчин, и со стороны 
женщин. Дискриминация продолжает существовать, хотя и в более 
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утонченных формах, которые часто нельзя квалифицировать как на-
рушение закона. Это мнение разделяют многие женщины-менедже-
ры, поскольку они сталкиваются с негативным отношением к стрем-
лению сделать карьеру в сфере управления. Поэтому женщины часто 
весьма критически, а иногда и пессимистически оценивают свои воз-
можности к продвижению.

Дело в том, что мужчины, составляющие абсолютное большин-
ство на высоких руководящих постах в крупнейших корпорациях, уже 
привыкли к окружению коллег-мужчин. Это люди, как правило, зре-
лого и старшего возраста, получившие управленческое образование 
в то время, когда в школах бизнеса практически не учились женщины.

Чтобы быть лидером, женщина должна обладать личностью выс-
шего класса. Превосходство такой женщины всеми признается, все ее 
уважают и к ней тянутся. Личность подобной женщины — это стра-
ховой полис всех возможных отношений с ней.

Женщина высшего класса встречается редко. Она отличается высо-
чайшим стилем личности, который не определяется возрастом, красо-
той, деньгами. Женщину высшего класса создает лидерский ум, уме-
ние направлять все свои способности на возвышение себя и обрете-
ние социальной власти. Безусловно, такая женщина руководствует-
ся стремлением к удовлетворению потребностей собственного вну-
треннего мира и его обогащения [3, с. 84–85].

Данные тезисы А. Менегетти резко противоречат устоявшимся 
в обществе стереотипам поведения. От женщины требуют зависи-
мости от мужчины, ее преклонения перед ним и минимум самостоя-
тельности. С другой же стороны можно утверждать, что автор создает 
новый образ женщины-лидера и приводит основные его характери-
стики. Однако стоит сделать акцент на том, что данный образ досту-
пен не всем представительницам слабого пола, а эти свойства лично-
сти необходимо воспитывать с детства, подготавливая к такой жизни.

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-
ская и медицинская деятельность. Однако немалая часть женщин про-
должала заниматься только воспитанием детей и домашним бытом.

В новой роли женщины вынуждены отказаться от традиционных 
женских ценностей, принимая ценности традиционно мужские. Кон-
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фликт состоит в противоречии ценностей «семья, дом, любовь» и цен-
ностей независимости, карьеры и роста. Занимая руководящий пост, 
они всеми силами старались упразднить в себе лидера, потому что 
беспрекословное послушание вышестоящим лицам было несовмести-
мо с такими качествами настоящего лидера, как азарт, инициатива, 
строптивость. В силу этих причин многие были сродни секретаршам.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ*

Понятия «этничность», «этническая идентичность» заимствова-
ны из зарубежной социально-культурной антропологии и политоло-
гических исследований. В нашей стране в советское время наблюда-
лась тенденция роста этнической идентичности, представляемая как 
унификация образа жизни, интернационализация культур разных 
народов. Исследования на Западе того времени прежде всего были  
направлены на объяснение природы социальных, этнических кон-
фликтов, которые имеют очень сложную природу. Рассматривались 
способы активизации политической деятельности этнических мень-

* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код 
проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Фе-
дерации».
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шинства, взаимодействие культур и политические изменения пост-
колониального мира. С целью понимания того, что необходимо изу-
чать, что понимается под «этнической идентичностью», нужно рас-
смотреть отдельно составляющие этого понятия.

«Этнос» (греч. ethnos — народ, племя, группа) в современном на-
учном мире имеет множество определений, в каждом из которых вы-
деляются особые признаки, позволяющие отнести человека к опреде-
ленной этнической группе. До сих пор является дискуссионным во-
прос о наборе этих признаков. Ф. Ригс утверждает, что, этничность — 
это свойство. Оно принадлежит людям, которые имеют общих пред-
ков, историю, культуру и признаются как члены данного сообще-
ства. В результате взаимодействия членов одного общества с теми, 
кто имеет отличные от этого культурные, исторические черты, про-
является свойство этничности. Д. Л. Горович определяет этносы как 
культурные сообщества, различия между которыми детерминирова-
ны пятью чертами: язык, пища, религия, одежда, чувство идентич-
ности. Все это поддерживается идеологией общего происхождения, 
придающей эмоциональную значимость реальным и фиктивным род-
ственным связям [1, с. 265].

Список этнических признаков дополняет общее название — само-
название, ассоциация с данной территорией проживания, чувство со-
циальной солидарности. Таким образом, этнос — это группа людей, 
которые имеют общие признаки (этноконсолидирующие), а также 
ряд признаков, которые отличают их от других групп (этнодиффе-
ренцирующие). Важность признаков имеет место и при определе-
нии понятия «идентичность».

Понятие «идентичность» (лат. identicus — одинаковый) получа-
ет широкое распространение в междисциплинарных исследовани-
ях с 70-х гг. ХХ в. и уверенно входит в гуманитарные науки. В отече-
ственную науку данное понятие было введено при проведении иссле-
дований позже. Факт его заимствования для русскоязычной науки со-
здает трудности в его интерпретации, порождая многовариантность 
при переводе. Данный термин с английского (identity) переводят как 
«тождественность», т. е. идентичность — это подлинность, индиви-
дуальность. Внедрение «идентичности» зависит от научного инте-
реса, направленного на изучение процессов в обществе с точки зре-
ния идентификации, отождествления. Изменяется интеллектуаль-
ный климат, в результате которого центральное место занимает из-
учение проблем идентичности. В 90-х гг. ХХ в. С. Хэлл отмечает, что 
происходит нарастание интереса к концепциям идентичности. И не-
обходимо заметить, что в гуманитарных науках этот термин начина-
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ет приобретать новое значение, при этом идентичность всегда сохра-
няет свою «незаконченность», она всегда формируется, всегда в про-
цессе. Идентификация является одним из механизмов межличност-
ного познания (как интерпретация, рефлексия).

На основе вышеизложенного и не претендуя в окончательное 
определение «этническая идентичность», мы будем понимать, что эт-
ническая идентичность — процесс отождествления себя с другими 
членами группы на основе общих социальных представлений, фор-
мирующихся у членов этнической группы (и разделяемые ими) на ос-
нове осознания своей истории, культуры, а также в процессе взаимо-
действия с другими народами; дающие возможность для самореали-
зации и оценке своей значимости. Знания о традициях, обычаях, ри-
туалах, места происхождения выступают цементирующим моментом 
и для определения своей этнической идентичности, и для отделения 
себя от других [2, с. 46].

Безусловно, эмоционально-когнитивный процесс порождает ряд 
трудностей в сфере гармонизации общества. И для многих стран 
проблема этнической идентичности в 90-х гг. ХХ в. актуализируется. 
Причиной является глобализация мира, оказавшая влияние на акти-
вацию процессов миграции населения и повлекшая возникновение 
необходимости отвечать на современные вызовы (построение об-
щества в новом мире). Исключением не стала и Россия, население 
которой сталкивается с проблемой идентификации. В регионах ста-
ли предприниматься попытки разработать схемы построения общей 
идентичности. Важным моментом становится выработка у населе-
ния регионов страны чувство общности среди граждан единой мно-
гонациональной страны. У. О. Бимен пишет, что подобная выработка 
связана со многими сложностями. «Эти сложности особенно велики 
в тех случаях, когда данная нация включает в себя несколько этниче-
ских, религиозных или лингвистических групп» [3, с. 156]. В регио-
нах России, являющихся постсоветским пространством, проблема эт-
нической идентичности становится проблемой политического поля 
[4, c. 121]. Э. Е. Лебедева отмечает, что самым главным модусом са-
моопределения и социальной идентификации личности является эт-
ничность, определение которой после распада СССР у населения ре-
гионов только началось. Увеличивается роль национального факто-
ра в социально-политических процессах, повышается интерес к тра-
диционной культуре, усиливая этнические чувства во всех сферах 
жизни. Внутри каждого региона наблюдается многообразие этносов. 

Этнический парадокс современности заключается в том, что про-
цесс их возрождения идет параллельно с мировыми процессами, ино-
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гда противореча глобализации. Возникает еще одна сложность изуче-
ния этнической идентичности. Она заключается в том, что часто ее 
политическое измерение подменяется религиозными и культурными 
моментами, порождая стереотипы и страхи [5, с. 281]. 

В настоящее время зачастую этническая идентичность связывается 
с дезинтеграционными событиями и сепаратистскими настроениями. 
Некоторые ученые и практики считают, что социальную напряжен-
ность порождает существующее до сих пор выделение субъектов Рос-
сийской Федерации по этнотерриториальному принципу, Конститу-
ционное право на определение (не определение) и указание (не ука-
зание) своей национальности. Употребление выражений «коренной 
народ», «своя земля», «государство в государстве» и подобных являет-
ся серьезным поводом для этнонационализма. В современных регио-
нах России население имеет ряд противоречий, влияющих на неопре-
деленность ситуации. На смену общей идентичности (советской) при-
ходят субнациональные, двунациональные, транснациональные этни-
ческие идентичности. Это особенность, множественная идентичность 
современного населения, является характеристикой нашего времени, 
но для большинства россиян пока не полностью осознается и воспри-
нимается. На особенности этнической идентичности также оказывает 
влияние неблагоприятная демографическая ситуация (депопуляция). 
Специфика миграционных процессов имеет немаловажное значение, 
так как способствует формированию идентичности диаспор. Мигри-
рующие в Россию группы сегодня пытаются сохранить все элементы 
своей культуры, не ассимилируясь в культуру принимающей страны. 
В условиях мульткультуризма актуализируется потребность в поддер-
жании позитивной этнической идентичности, формировании суще-
ствующих различий между культурами как безопасных для других, 
толерантного отношения. В противном случае могут возникать сте-
реотипы и негативные чувства к этническому разнообразию [2, с. 50].

Следовательно, особенности этнической идентичности формиру-
ются вместе с глобализационными процессами, и важное значение 
на них оказывает политика, реализуемая в государстве. На основе 
тенденций современного мира, особенностей формирования этни-
ческой идентичности, необходимо отметить влияние данного про-
цесса на социальную стабильность. Важной проблемой современной 
России является кризис идентичности, который влияет на возникно-
вение новых задач перед государством и в других сферах жизнедея-
тельности. Формирование чувства общности при принятии разли-
чий среди граждан, безусловно, будет иметь благоприятные послед-
ствия для страны.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ» 

И «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ*

Современная наука объясняет становление человека как идущее 
по линии от «мы» (социально-психологической общности со взрос-
лым) к «я» (освоение возможности самостоятельно устанавливать 
контакты с окружающим миром). По мере взросления человек, од-
нако, нуждается в группе, которая обеспечивала бы такую идентич-
ность, которая позволяла бы включаться в разнообразные социаль-
ные группы и выходить из них, но при этом чувствовать свою сопри-
частность социальному миру. Такую «широкую» идентичность может 
обеспечивать этнос как устойчивая во времени межпоколенная груп-

* Подготовлено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код 
проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Фе-
дерации».
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па со стабильным составом [1]. Человек же, идентифицирующийся 
с этносом, приобретает устойчивый этнический статус. В ситуации 
роста этнической идентичности и расширения межэтнической ком-
муникации (трудовая миграция, академическая мобильность, туризм, 
эмиграция, беженцы) возникает необходимость изучения этнической 
самоидентификации, а также восприятия и отношения к представи-
телям другой этнической группы [2]. Для изучения этнической иден-
тичности может быть применим объяснительный потенциал теории 
социальных представлений (С. Московичи, Д. Жоделе, В. Дуаз, К. Аб-
рика, И. Б. Бовина), однако все чаще при изучении социальных пред-
ставлений их рассматривают как когнитивные системы, и в этой свя-
зи следует утонить связь между понятиями «социальное представле-
ние» и «ментальная репрезентация».

На основе научно-теоретического анализа можно выделить не-
сколько точек пересечения концепции «ментальных репрезентаций» 
и теории «социальных представлений».

Во-первых, и социальные представления, и ментальные репре-
зентации, выступая как особые «психологические орудия», позволя-
ют понимать смысл окружающего человека мира, что создает воз-
можность понимать других людей, быть понятным для других лю-
дей, организовать коммуникативный процесс по поводу различ-
ных событий.

Понятие «ментальная репрезентация» направлено на изучение со-
держания вербальных и образных представлений человека о себе, мире 
и Других, позволяет изучить избирательность взаимодействия людей 
с миром, предпочтения человека, направленность человека к опреде-
ленным аспектам взаимодействия, соответствие-несоответствие чело-
века ситуации или Другому человеку. Репрезентации выступают как 
возможность категоризации информации о каком-либо предмете или 
аспекте действительности. Самым популярным является понятие «ре-
презентация знаний» как символически представленная информация 
[3]. Именно этим понятием когнитивисты пытаются объяснить раз-
личия в восприятии мира. Различия обнаруживаются в том, что пред-
ставления одного человека не совпадают с представлениями другого 
об одной и той же реальности (предметной или социальной), не совпа-
дает содержание воспринятого и сохраненного (информации или опы-
та). Р. Солсо указывает на то, что репрезентация информации в памя-
ти не является точным воспроизведением реальной жизни, но указы-
вает на то, что репрезентации — это «сочетание информации, умоза-
ключений и реконструкций» [3, с. 39].
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Теория С. Московичи фиксирует, «ухватывает» процесс рождения 
социальных представлений в обыденном, повседневном мышлении 
конкретного человека, социальной группы, т. е. объективирует «пе-
реходную» форму системы «человек-общество», где субъект осмыс-
ливает, понимает окружающий его социальный мир, осмысливает 
и интерпретирует окружающую человека социальную реальность.

Во-вторых, и социальные представления, и ментальные репрезен-
тации обеспечивают человеку построение относительно непротиво-
речивой, согласованной картины мира.

Ч. Носал рассматривает репрезентации в качестве уровней пе-
реработки информации [4]. Он выделяет четыре уровня переработ-
ки информации, первый из них отвечает за создание репрезентаций 
окружающей действительности в форме кратковременных перцеп-
тивных образов. Автор указывает, что уровни переработки инфор-
мации и способы переработки информации лежат в основе когни-
тивных стилей как индивидуально-своеобразных способов перера-
ботки информации.

В общем смысле социальные представления можно рассматри-
вать и как особый «инструментарий» индивида для овладения дей-
ствительностью и ориентации в диффузном и изменяющемся мире. 
И. Б. Бовина [5] выделяет в качестве одной из функций социальных 
представлений функцию облегчения осуществления коммуникаций. 
Суть этой функции автором видится в том, что человек, вступая в ком-
муникацию, нуждается в предмете разговора, интересном для всех 
общающихся сторон. Условно предметом такой коммуникации, бес-
численных разговоров, являются социальные представления. Буду-
чи социально выработаны и разделены, представления порождаются, 
закрепляются и видоизменяются в этих коммуникациях.

В-третьих, и социальные представления, и ментальные репрезен-
тации на основе когнитивной «работы» трансформируют одни поня-
тия в другие (переводя «незнакомое», «непонятное» в «знакомое», «по-
нятное») и, что является крайне важным, придают усвоенному субъ-
ективную «окрашенность», наполняют усвоенное реальным, «лич-
ностным смыслом» (А. Н. Леонтьев).

Л. В. Лаенко указывает на то, что ментальные репрезентации пред-
ставляют собой оперативную форму ментального опыта, которая ме-
няется как по мере изменения ситуации, так и в результате динами-
ки интеллектуальных усилий субъекта, и в самом общем виде явля-
ются специализированной умственной картиной события [6]. В это 
связи интересен структурный подход Ж.-К. Абрика [7], согласно ко-
торому для описания социального представления необходим анализ 
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структуры представления, позволяющий проводить процедуру срав-
нения, а именно: выявить сходства и различия представлений в раз-
личных группах. Структурными элементами социального представле-
ния по Ж.-К. Абрику являются ядро (стабильное и устойчивое) и пе-
риферия (динамичная и изменчивая, обеспечивающая способность 
человека адаптироваться к конкретной реальности). Репрезента-
ции — это результат трансформации получаемой информации на ос-
нове уже имеющейся у человека «богатой и сложной сети наших зна-
ний» и прошлого опыта [3].

Говоря о социальных представлениях, ученые выделяют их глав-
ную функцию — функцию трансформации незнакомого в социаль-
ные представления, которые задают оценки мира, формируют пове-
дение и определяют вектор направленности коммуникации челове-
ка. Процесс от незнания к знанию, к субъективной реальности чело-
века С. Московичи объясняет тремя механизмами: закреплением (ка-
тегоризация, отнесения понятия к обыденным образам, устойчивым 
знакомым категориям), объектификация (наименование, после от-
несения к той или иной категории познаваемое приобретает извест-
ные характеристики) и натурализация (функционирование в языке 
общения, становится объектом коммуникации) [8]. Такая динамика 
социальных представлений позволяет человеку сохранить внутрен-
нюю картину мира непротиворечивой.

А. Г. Андреева выделяет еще одну крайне важную связь между со-
циальными представлениями и ментальными репрезентациями — 
это проблема соответствия [9]. И ментальные репрезентации, и со-
циальные представления обеспечивают селективный отбор инфор-
мации, что ведет к получению лишь той информации, которая соот-
ветствует когнитивному плану, когнитивному опыту, когнитивной 
схеме (если говорить о когнитивном подходе), социальным представ-
лениям (если придерживаться теории С. Московичи). Основная за-
дача механизма «соответствия» — обеспечить устоявшуюся картину 
мира человека (понятную, связанную, непротиворечивую, комфорт-
ную). В этой связи стоит выделить и защитную функцию социальных 
представлений. Так, О. А. Полюшкевич видит содержание защитной 
функции социальных представлений в регуляции отношения челове-
ка с миром [10]. По мнению автора, социальные представления огра-
ничивают поступление в сознание информации, которая могла бы 
противоречить сложившимся представлениям, а также возможно-
сти человека в выборе и модификации поведения, что, в свою оче-
редь, придает существенную устойчивость когнитивной сфере чело-
века и его поведению.
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Таким образом, нами были отмечены основные четыре сход-
ства между понятиями «ментальные репрезентации» и «социаль-
ные представления», что позволяет принять тезис, высказываемый 
разными авторами, о том, что социальные представления, прежде 
всего когнитивные системы, системы ментальных репрезентаций. 
А это, в свою очередь, позволяет нам говорить, что и социальные 
представления, и метальные репрезентации в силу их разделяемо-
сти разными людьми обеспечивают конструирование и поддержа-
ние социальной идентичности. Человек не просто идентифициру-
ется с группой, у человека, вовлеченного в группу, вырабатывается 
свое собственное «групповое» самосознание, восприятие себя как 
элемента данной группы (общности), разделяющего общее миро-
воззрение, общий взгляд на мир.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО АКЦИОНИЗМА*

Российская молодежь сегодня демонстрирует парадоксальность, 
сочетая в своих установках и поведении противоречивые черты. На-
ряду с «аполитичностью», регистрируемой при изучении отношения 
к политическим институтам, молодежь обращается к протестной ак-
тивности, новым способам политической коммуникации. Неформаль-
ные молодежные политические практики, как правило, воспринима-
ются политическими элитами как деструктивные, угрожающие ста-
бильности политической системы и общества [1]. Однако игнориро-
вание или правовая «стигматизация» молодежных политизирован-
ных акций, инициированных молодежными сообществами, способ-
ны лишь усилить недоверие молодежи к действующим политическим 
институтам. Новый молодежный акционизм должен стать предметом 
научного изучения и обсуждения, поскольку без понимания этого яв-
ления сегодня невозможно создать все необходимые условия для пол-
ноценного участия молодых россиян в политической жизни страны.

Понятие «акционизм» имеет полисемантическую структуру, об-
условленную различными практическими и научными сферами 
его применения и интерпретации. В сфере искусства под акциониз-
мом понимается одна из интердисциплинарных форм художествен-
ного выражения, постмодернистских динамических художествен-
ных практик. Яркими примерами акционизма в искусстве являют-
ся работы М. Абрамович, Дж. Поллока, И. Кляйна, Г. Бруса, В. Ак-
кончи, а среди российских художников — А. Бренера, Е. Ковыли-
на, О. Кулика, Ю. Лейдермана, П. Павленского, получившие скан-
дальную известность акции арт-групп «Э.Т.И.», «Война», «Бомби-
лы», «Pussy Riot». Подобные художественные акции зачастую носят 
провокативный, шокирующий характер, часто имеют скрытый по-
литический контекст, выступая инструментом социальной крити-
ки властных институтов и культурных стереотипов путем высмеи-

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Президента РФ в области под-
держки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-5922.2014.6 «Мо-
лодежный акционизм в общественно-политическом пространстве регионального 
социума: концептуальный анализ социальных практик и сетевых моделей» и го-
сударственного задания Минобрнауки России № 28.1475.2014К «Гражданская 
и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности на-
селения приграничных территорий Российской Федерации».



175

вания и абсурдизации, пародии и карнавальной инверсии установ-
ленных иерархий, травестирования жанров, утверждения спонтан-
ности и игры воображения [2].

В общественных науках термин «акционизм» используется для 
обозначения публичных политических действий, зачастую сопря-
женных с экстремальностью, нарушением моральных норм и пра-
вопорядка. Так, в «Энциклопедии социологии» (2009) акционизм 
определяется как «тактика определенных, чаще всего экстремист-
ки ориентированных социальных групп, в основе которой лежат не-
ясно осознанные политические цели и спонтанный протест против 
властей». Акционизм, наиболее ярко проявившийся на мировой по-
литической арене в эпоху массовых антивоенных и правозащитных 
движений 1960-х гг., вызвал критику теоретиков общественной мыс-
ли. Так, Т. Адорно и Ю. Хабермас обвиняли «новых левых» в отсут-
ствии рефлексии, стремлении к импульсивным действиям, «опасной 
практике мобилизации ради самой мобилизации», которые не могут 
быть эффективным способом изменения общественного мнения [3].

Д. В. Громов, анализируя феномен уличного протеста, определя-
ет акционизм как «практику специфических коллективных и индиви-
дуальных действий, направленных на формирование информацион-
ного посыла и имеющих черты театрализованной презентации», ис-
пользуемые политическими сообществами для высказывания своих 
политических требований и оказания влияния на принятие решения 
социально-политических проблем [4, c. 3].

Анализ исследовательского контекста, в котором используется 
термин «акционизм», позволяет заключить, что наиболее существен-
ными признаками данного явления являются следующие:

— публичность: акции обязательно происходят в публичном про-
странстве, освещаются средствами массовой информации и но-
выми социальными медиа, направлены на привлечение вни-
мания, акцентуацию какой-либо проблемы. Публичность свя-
зана с прямым взаимодействием индивидов, разделяющих ту 
или иную систему ценностей, именно в публичной сфере про-
исходит коммуникация, обмен информацией, мнениями;

— рациональность: в отличие от стихийных форм коллективно-
го поведения акции представляют собой заранее спланирован-
ные, осознанные действия, хотя их последствия не всегда осо-
знаются и подвергаются рефлексии;

— альтернативность: в эпоху кризиса традиционных политиче-
ских институтов (прежде всего институтов выборов и полити-
ческих партий), отчуждения большинства молодежи от «тра-
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диционной политики» акционизм представляет собой некон-
венциональную форму активного политического участия;

— креативность: трансляция смыслов и информационных посла-
ний, заложенных в акции, происходит не напрямую, а в игро-
вой, театрализованной манере, посредством заимствованных 
в арт-активизме художественных средств (перфоманс, хеппе-
нинг, использование пародии, карнавальных форм, субверсив-
ной аффирмации);

— экстремальность: выбор эпатажных, зачастую идущих враз-
рез с общественной моралью и существующим законодатель-
ством форм действия приводит к неоднозначному восприя-
тию акции общественным мнением и столкновению с органа-
ми правопорядка.

Принимая данные характеристики в качестве отправной точ-
ки, мы предлагаем расширить понимание данного термина и опре-
делить молодежный акционизм как форму активного политическо-
го участия молодежи в виде публичных индивидуальных и коллек-
тивных действий, осуществляемых для привлечения внимания об-
щественности к актуальным социальным вопросам, оказания влия-
ния на функционирование политической системы, выработку поли-
тических решений.

Таким образом, в сферу нашего анализа попадают разнообразные 
практики, которые могут носить как легальный (конвенциональный), 
так и протестный несанкционированный характер, а их участники 
действовать в рамках как формальных (общественные и обществен-
но-политические организации, политические партии, парламент-
ские структуры), так и неформальных объединений и ассоциаций 
гражданского общества, индивидуальных инициатив, разрабаты-
ваться в реальном и виртуальном коммуникационном пространстве.

Такой широкий подход к определению молодежного акционизма 
обоснован особенностями проявления политического участия в усло-
виях поздней или «текучей» современности (У. Бек, Э. Гидденс, З. Бау-
ман). Глубинные социокультурные транформации, затронувшие все 
современные общества и придавшие им черты высокго медиатизи-
рованных, технологически развитых и в то же время в крайней сте-
пени индивидуализированных, предопределили пересмотр опреде-
ления «политического» в его обычном понимании.

В качестве политического начинает рассматриваться не толь-
ко действие, структурированное посредством политических ин-
ститутов и неправительственных организаций, но любое действие, 
в том числе индивидуальное, подрывающее установленные иерар-
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хии ценностей и норм, институтов и авторитетов действие, обле-
ченное в свободные неформальные формы. Эти действия активно 
перемещаются в сферу частной жизни, в область альтернативных 
и более индивидуализированных способов самовыражения, что на-
шло отражение в концепциях «личного политического», «субполи-
тики», «персонализованной политики», «политики жизненного сти-
ля» [5–8]. В дополнение к конвенциональным формам эти проекты 
отражают идеалы сетевого управления и обычно имеют нелиней-
ную, неиерархическую и флюидную природу. Этот процесс опосре-
дованной мобилизации локализован в рамках социальной актив-
ности и описывается микродействиями индивидуальных агентов, 
участия на основе потребности, отсутствии четко определенных 
обязательств. Альтернативные активисты используют альтернатив-
ные средства коммуникации, создавая и культивируя межличност-
ные онлайн-сети, и претендуя на автономные пространства уча-
стия — свободные от идеологии, основанные на диалоге, обсужде-
нии и разделении идей [9].

Таким образом, модель современного политического участия, сло-
жившаяся в постиндустриальных обществах (к которым в определен-
ной степени можно отнести и Россию), включает в себя деятельность, 
носящую более широко понимаемый политический характер, боль-
шая часть гражданского участия реализуется не в политически ори-
ентированных формах, а в активности, связанной с целями нового 
образа жизни [10, c. 520–521]. Следовательно, анализ того, в какой 
форме, через какие каналы и практики молодежь стремится донес-
ти до других участников политического процесса свое видение акту-
альных проблем российского общества, крайне важно для налажи-
вания продуктивного диалога между молодежью и властью. Явление 
молодежного акционизма доказывает, что, вопреки распространен-
ной точке зрения, молодежь является (и должна быть) не объектом, 
а субъектом политического процесса в стране.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ И СИСТЕМ ГОРНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АЛТАЯ В ОЦЕНКАХ 
ЖИТЕЛЕЙ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА*

Вопрос о специфике природы этнических общностей до сих пор 
не нашел однозначного ответа в отечественной науке. Одним из под-
ходов к анализу данного явления можно считать подход, сложивший-
ся в рамках культурной географии, — теория культурного ландшаф-
та [1]. Под культурным ландшафтом понимается природно-культур-
ный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате 
эволюционного взаимодействия природы и местного сообщества лю-
дей, рационально осваивающих (утилитарно, семантически и симво-

* Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания Минобр-
науки России № 28.1475.2014/К «Гражданская и этническая идентичности в си-
стеме сохранения социальной безопасности населения приграничных террито-
рий Российской Федерации».
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лически) и преобразующих пространство согласно своим духовным 
и материальным потребностям [2].

В статье представлен анализ результатов анкетирования (n = 210) 
и нарративных интервью (n = 28) с представителями местных сооб-
ществ Республики Алтай. На примере Кош-Агачского района пред-
ставлены субъективные характеристики основных показателей 
и особенностей современного функционирования и трансформа-
ции этнокультурных ландшафтов Алтая. В статье представлены ре-
зультаты исследований, выполненных при поддержке гранта РФФИ  
№ 14–05–00650 «Постсоветские трансформации систем горного при-
родопользования в Южной Сибири».

Образ жизни казахов, по мнению половины опрошенных, сильно 
отличается от образа жизни других национальностей. Однако 35,7 % 
респондентов считают, что отличается, но незначительно. За послед-
ние 20 лет образ жизни местного населения изменился — появились 
новые автоматизированные технологии, пришедшие на смену руч-
ному труду, изменился сам уклад жизни. Все активнее стали приме-
няться новые способы хозяйствования с применением новой техни-
ки: трактора, машины, сенокосилки.

Основным принципом создания населенных пунктов испокон ве-
ков было то, что предки выбирали место для основания селений в до-
линах рек (46,2 %), в предгорьях (30,8 %) или в гористой местности 
(23,1 %). Традиционно территорией своей этнической группы мест-
ные жители считают ту территорию, на которой они проживают: до-
лину Чуя, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, Акташ. «Своей» она 
считается потому, что здесь живет семья (41,7 %), это историческая 
Родина (25 %), здесь живут представители своего этноса (16,7 %).

В настоящее время жилища в селе Кош-Агач располагаются ря-
дом друг с другом (80 %), точно так же, как и с момента его основа-
ния. Внутренне убранство дома опрошенных не отличается от убран-
ства жилища предков и включает сегодня ковры и дорожки, занаве-
си, картины и предметы украшения, предметы мебели, посуду, пред-
меты культа и поклонения.

Местное население сегодня занимается такими промыслами, как 
скотоводство (85,7 %), рыболовство (28,6 %), торговля (28,6 %), охо-
та (14,3 %). Предки местных жителей с момента основания поселе-
ния занимались теми же промыслами, но скотоводство все же пре-
валировало (100 %). Во владении местных жителей — представите-
лей казахской этнической группы — с момента основания поселе-
ния имеется как приусадебный, так и полевой земельные участки. 
При этом земельные наделы в местной общине переделяются сего-
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дня по семейным парам (57,1 %) и поровну по дворам (42,9 %), то-
гда как раньше переделы происходили не только поровну по дворам 
(46,2 %), но и по мужским душам (30,8 %).

Культовые места в селении располагаются, как правило, в цен-
тре поселка, на склоне горы или у ее подножия. Там же создавали 
культовые места предки местных жителей. До настоящего времени 
местные жители сохранили такие традиции, как элементы нацио-
нальной культуры — в одежде, в предметах украшения, в убранстве 
дома, на участке (62,5 %), национальная пища — секреты и спосо-
бы приготовления (62,5 %), традиционный календарь (25 %). Эле-
ментами национального костюма респонденты называли чапан, тю-
бетейку, женский головной убор саукеле. Традиционными видами 
пищи считаются мясо (53,8 %), супы (46,2 %), молоко (38,5 %), на-
питки (38,5 %), выпечка (15,4 %). Эта система питания сохранилась 
до настоящего времени.

Также сохранились у местного казахского населения и националь-
ные обряды — сватовство, 40 дней со дня рождения ребенка Керек 
чельбек, ураза. В целом, как говорят опрошенные, «каждая нация 
живет по своим традициям». Среди местного населения существу-
ют до сих пор такие игры, как алтыбакан, кокбар, конные скачки, ку-
реш. Есть также традиционные песни — кара жорга.

Родство по мужской линии у казахов имеет большее значение. 
С момента освоения данной территории предками численность все-
го населения казахской этнической группы увеличилась, по мне-
нию половины опрошенных, из-за естественного прироста. Вероят-
но, это произошло потому, что местные жители сохраняют свои обы-
чаи и традиции (53,8 %), а также придерживаются своих, выработан-
ных годами норм поведения (23,1 %). При этом представителям ка-
захского этноса скорее удалось адаптироваться к современным усло-
виям жизни — большинство из них (72,7 %) идентифицируют себя 
с жителями Республики Алтай и не собираются менять место житель-
ства (78,6 %). Несмотря на свою региональную самоидентификацию, 
респонденты не забывают о своей национальности — считают себя 
казахами, потому что связывают себя и своих родителей с этой эт-
нической группой, воспитывались на национальной культуре и счи-
тают ее своей, говорят на казахском языке.

Результаты анкетного опроса подтверждаются и данными нарра-
тивных интервью, которые проводились с представителями казах-
ской этнической группы в Кош-Агачском районе. В интервью изучал-
ся традиционный образ жизни казахов в Республике Алтай, склады-
вающийся на протяжении истории. Нарративы содержат информа-
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цию о том, как исторически, от поколения к поколению, до настоя-
щего времени складывался и изменялся жизненный уклад казахско-
го этноса на территории Горного Алтая.

Казахское население появилось в Кош-Агачской долине в нача-
ле XVII в., тогда и возникли первые упоминания о них. Это были ко-
чевые племена, которые переселялись из Восточного Казахстана: 
«в 1670-е гг. один казахский бай-кочевник обратился за выделением 
земель для кочевых народов на правое побережье Чуи к теленгитам, 
ему дали добро, с тех пор казахи в основном живут в Кош-Агачском 
районе, где их примерно 12–13 тыс. человек, а в самой Республике — 
30 тыс. человек». Предков казахов называли казахами Чуйской степи.

Первоначально казахи занимались скотоводством и вели ко-
чевой образ жизни: «Казахстан — Алтай — Монголия — Китай 
и обратно». По мнению опрошенных, основали Кош-Агачское по-
селение русские купцы. Изначально здесь была перевалочная база 
на Монголию, с которой развивались торговые отношения. Позд-
нее, во второй половине XIX в., стали вести оседлый образ жизни. 
Сначала жили в кибитках, потом в юртах: «юрты здесь стояли, по-
том погранотряды были, потом постепенно, постепенно стали осе-
дать, дома строить».

В советский период уклад жизни немного изменился за счет кол-
лективизации: «были образованы сначала Томский уезд, потом Бий-
ский уезд, здесь в районе был аймак. В 1960-е гг. было 15 тыс. населе-
ния, 11 населенных пунктов, было организовано 9 колхозов, развива-
лось животноводство в основном. С развалом советского колхозно-
го хозяйства начался еще один новый уклад жизни». При советской 
власти в районе стали строить саманные дома. Нужно отметить, что 
в Республике Алтай колхозы долго сохраняли свое существование, 
«в 2003 г. они не развалились, но по решению колхоза были розданы 
колхозникам на паи».

Традиционным и приоритетным видом хозяйства в районе ис-
покон веков является скотоводство, что со временем не изменилось. 
Способствуют этому неблагоприятные климатические условия, ко-
торые пригодны только для скотоводства, потому что «картофель 
даже не растет, все завозное». Хотя сегодня скотоводство — это в ос-
новном традиции, оно стало менее развито, основной доход не дает, 
«кто предприимчивее, тот держит скот».

Сегодня в районе развиваются фермерские хозяйства, строитель-
ство, торговля, производство кирпича, кумыса. Последние 7–8 лет 
активно развивается туристическая деятельность. Местное насе-
ление зарабатывает на туризме — «сувениры, на лошадях катают, 
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на верблюдах». А молодежь стремится уехать в город или на Север 
на заработки.

В настоящее время строятся в основном деревянные дома, «из кир-
пича не строят, дорогой он очень, раньше строили, сейчас нет». 
Как отметил один из опрошенных, в 2003 г. после землетрясения ста-
ли строить деревянные дома, а в последнее время — блочные.

По оценкам опрошенных, на протяжении истории все этносы, на-
селяющие Кош-Агачский район, а именно «алтайцы, казахи и рус-
ские — все дружно живут». Объясняется это тем, что край суровый, 
люди друг другу очень помогают, эта традиция сохранялась испокон 
веков. Хорошим межэтническим отношениям способствуют и доста-
точно распространенные смешанные браки. Сохранили казахи и та-
кие традиции, как почитание старейшин, национальные праздни-
ки (наурыз), религиозные традиции («мечеть открыли»). Фольклор, 
по оценкам опрошенных, может быть раньше и сохранялся, но сей-
час уже забывается. Из ремесел сохранился процесс изготовления 
сырмака — узорчатого казахского ковра, сшитого из кусков войло-
ка разных цветов, одного из главных предметов убранства казахской 
юрты. Святыми местами для местного населения считаются верши-
ны гор, родники в деревне, например, Аржан-Суу.

Таким образом, анализ результатов анкетирования и нарративных 
интервью с представителями местных сообществ показал, что транс-
формация этнокультурных ландшафтов Алтая в значительной степе-
ни природообусловлена как территория с резкими природными огра-
ничениями для жизни населения и ведения хозяйственной деятель-
ности. Скотоводство как традиционный вид хозяйства хоть и сохра-
няется в настоящее время, но больше считается традицией, нежели 
способом получения дохода. Естественная изолированность и труд-
нодоступность территории Алтая, его удаленность от цивилизаци-
онных центров, сложные климатические условия определяют значи-
тельную устойчивость и сохранность традиционных форм культуры 
и в целом традиционных культурных ландшафтов.
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И. В. Антонович (Барнаул)

СТУДЕНЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Одним из приоритетных направлений стратегии государственной 

молодежной политики в РФ является привлечение молодежи к добро-
вольческому труду в регионах России и за рубежом в сферах массово-
го молодежного спорта, туризма и досуга молодежи. Добровольческие 
инициативы распространяются на любую сферу человеческой деятель-
ности — работу с социально незащишенными слоями населения; раз-
витие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротвор-
чество; разрешение конфликтов; экологическая защита и другие сферы.

В России в последнее время широко поддерживаются социальные 
и добровольческие инициативы, такая деятельность соответствует 
социальной политике государства, направленной на развитие и под-
держку институтов добровольчества, реализацию демократических 
идей, прав человека и социальной справедливости.

Добровольчество позволяет развивать и совершенствовать про-
фессиональные компетенции студентов, готовит их к практической 
деятельности и способствует формированию мобильности молодых 
людей как ключевого качества специалиста.

Сегодня государство признает, что именно молодые люди, а бо-
лее точно — молодые добровольцы, призваны стать важными субъ-
ектами реализации государственных задач в сфере социальной поли-
тики. К 2020 г. необходимо, чтобы добровольцев в России было 30 % 
от всех молодых людей. В Европе сейчас 35 % [1].

Добровольчество есть мощный инструмент и ресурс для решения 
серьезных социальных проблем, повышения эффективности работы 
студенческих сообществ, представляющих экономический, полити-
ческий и социальный потенциал нашей страны. В последнее время 
в студенческой среде существует тенденция увеличения числа студен-
тов, которые вступают в студенческие профсоюзы, занимаются об-
щественной деятельностью с целью самореализации, установления 
личных контактов, желания найти новых друзей, накопить жизнен-
ный опыт, навыки, применить свои знания на практике.

Студенческая добровольческая деятельность осуществляется пре-
имущественно в рамках студенческого самоуправления, которое 
успешно развивается и поддерживается, давая молодым людям воз-
можность проявить себя.
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Система студенческого самоуправления позволяет современной 
молодежи влиять на решение вопросов, непосредственно затрагиваю-
щих их интересы как студентов, принимать активное участие в обще-
ственной жизни, а также проявлять и находить себя [2].

В качестве критериев подготовленности студентов вузов к волон-
терской деятельности выступают: сформированность определенных 
личностных качеств и черт характера добровольцев; сформирован-
ность мотивации к достижению успеха в волонтерской деятельно-
сти; осознание и принятие ценностей волонтерства как жизненно 
важных; стремление студентов-волонтеров к гуманистически ори-
ентированному взаимодействию [3].

В любом высшем учебном заведении, на любом факультете все-
гда есть активные студенты с высоким потенциалом и активной жиз-
ненной позицией, что позволяет организовать добровольческую дея-
тельность или инициативную группу.

Рассмотрим направления студенческого добровольчества в систе-
ме реализации молодежной политики на примере некоторых высших 
учебных заведениях Барнаула и общественных организаций, осуще-
ствляющих добровольческую деятельность.

1. Волонтерский центр Алтайского государственного универси-
тета, целью которого является координация и поддержка деятельно-
сти добровольцев АлтГУ.

Центр осуществляет добровольческую деятельность по следую-
щим направлениям: социальное, экологическое, стихийное, психо-
логическое, донорство, патриотическое.

При осуществлении добровольческой деятельности центр поста-
вил перед собой следующие задачи: 1) продвижение и популяризация 
добровольческих ценностей в АлтГУ; 2) определение направлений дея-
тельности добровольцев; 3) разработка и реализация эффективных ме-
ханизмов, форм и методов работы с различными целевыми группами; 
4) курирование руководителей добровольческих отрядов, оказание им 
практической и методической помощи; 5) координация деятельности 
добровольческих отрядов с организациями-партнерами; 6) обобщение 
опыта реализации добровольческих проектов и подготовка предложе-
ний по дальнейшему развитию добровольческой деятельности и др.

В волонтерский центр может вступить любой студент Алтайско-
го края.

2. Центр спортивного добровольчества «Лидер», цель которого 
состоит в том, чтобы развить спортивное добровольчество на терри-
тории Алтайского края, административным центром которого явля-
ется Барнаул.
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Направления деятельности добровольческого движения 
следующие:

• пропаганда здорового образа жизни;
• проведение социально значимых спортивно-массовых меро-

приятий в Барнауле и Алтайском крае;
• взаимодействие с государственными органами, обществен-

ными и коммерческими организациями, заинтересованными 
в осуществлении деятельности добровольческого движения;

• оказание помощи в проведении спортивно-массовых меро-
приятий заинтересованных лиц и др.

Задачи Центра спортивного добровольчества «Лидер»:
• популяризация идей спортивного добровольчества в студен-

ческой среде, осуществление рекламно-информационной 
деятельности;

• создание оптимальных условий для распространения спортив-
ного волонтерского движения и активизации участия молоде-
жи в социально значимых проектах;

• участие в подготовке и проведении спортивных, массовых 
социально-культурных, информационно-просветительских 
мероприятий;

• реализация программ профилактической и информационно-
пропагандистской направленности;

• привлечение молодежи к участию в добровольной безвозмезд-
ной помощи благополучателям (нуждающимся) и др.

3. Добровольческий центр Алтайской государственной педагоги-
ческой академии (АлтГПА). Цель деятельности центра состоит в ко-
ординации добровольческой деятельности студентов АлтГПА под-
держке добровольческих инициатив, создании благоприятных усло-
вий для наиболее полной реализации образовательного, интеллек-
туального, профессионального, добровольческого и творческого по-
тенциала добровольцев [4].

4. Алтайский государственный медицинский университет также 
осуществляет добровольческую деятельность.

Направления добровольческой деятельности студентов АлтГМУ 
следующие:

• благотворительные акции;
• донорские акции;
• мероприятия по уборке лесных и прибрежных территорий;
• акции по пропаганде здорового образа жизни;
• студенческие медицинские отряды для оказания медицинской 

помощи жителям сельской местности.
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Таким образом, добровольческая деятельность студентов помогает 
вузам устанавливать контакты с общественными и муниципальными 
организациями с финансовой и стратегической выгодой. В результа-
те участия в добровольческой деятельности у студентов формирует-
ся активная жизненная позиция, развитие студенческого доброволь-
чества должно оставаться эффективным инструментом для решения 
проблем социальной политики современного общества.

Сегодня государство признает, что именно молодые люди, а бо-
лее точно — молодые добровольцы, призваны стать важными субъ-
ектами реализации государственных задач в сфере социальной 
политики.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Одним из важнейших факторов становления демократическо-
го правового государства является развитие гражданского обще-
ства, основу которого составляет сознательное добровольное уча-
стие граждан в общественной жизни страны [1]. В практическом 
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измерении это означает, что уровень развития гражданского обще-
ства, укрепление гражданственности, преодоление бедности и ре-
шения многочисленных социальных проблем напрямую зависит 
от степени вовлеченности граждан в общественно-полезную дея-
тельность на добровольных началах (добровольческую деятель-
ность) [2, с. 12].

С основой на положения Всеобщей декларации прав человека ба-
зовые принципы и ценности добровольчества впервые в междуна-
родном масштабе были сформулированы во Всеобщей декларации 
добровольчества, принятой в 1990 г. на ХI Всемирной конференции 
добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий 
в Париже. В ней изложены основные принципы и концептуальные 
подходы добровольчества, обосновывающие необходимость разви-
тия добровольчества в каждой стране, в каждом обществе. Именно 
с этого времени добровольчество рассматривается как инструмент 
экономического, социального, культурного и экологического роста 
общества [3].

В основе феномена добровольчества лежит твердая вера в такие 
ценности, как равенство, солидарность, гражданская ответствен-
ность, коллективная и сознательная свобода.

В новой редакции Всеобщей декларации добровольчества сформу-
лированы базовые положения, показывающие неотъемлемое право 
каждого человека, независимо от национальности, места прожива-
ния, социального положения, религиозных и политических убежде-
ний, на участие в добровольческой деятельности [4].

«Добровольчество — фундамент гражданского общества. Добро-
вольчество, — будь это индивидуальное или групповое действие — 
является способом, посредством которого:

— в обществе поддерживаются и усиливаются такие человече-
ские ценности, как забота и помощь;

— люди реализуют свои права и ответственность членов обще-
ства, одновременно с процессом познания нового, совершен-
ствования своей жизни, раскрытия своего полного человече-
ского потенциала;

— могут быть установлены связи, которые независимо от разли-
чий способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых 
сообществах, работать вместе над созданием инновационных 
решений общих проблем и построения общей судьбы» [5].

В основе современной концептуальной и философской осно-
вы добровольчества лежат несколько основополагающих идей [2, 
с. 19]:
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Добровольчество как социальное явление — глубокая традиция 
многих цивилизаций и народов, корни которого исходят из социаль-
ной природы людей, их естественного желания откликнуться на ну-
жды других, объединять усилия для улучшения своей и окружаю-
щей жизни.

Добровольчество как междисциплинарное универсальное явле-
ние, возникает везде, когда в нем появляется социальная потребность.

Добровольчество вносит общий и особый психологический 
смысл в жизнь любого сообщества, на местном уровне объединя-
ет людей, укрепляет межличностные связи, помогает устранять 
противоречия.

Быть добровольцем — это значит на основе выбора, исключаю-
щим какое-либо принуждение, помогать отстаивать права граждан 
на достойную жизнь, помогая обществу в целом.

В любом обществе есть люди, которые нуждаются в помощи, как 
и люди, готовые помочь. Добровольческая деятельность столь же вы-
годна для людей, получающих помощь добровольцев, так и для тех, 
кто ее оказывает (добровольцев) [6].

Существуют множество мотивов, почему люди становятся доб-
ровольцами [2, с. 22]. Мотивы альтруизма, включающие чувство 
солидарности и идентификации себя с обездоленными и страдаю-
щими, а также желание дать надежду и достоинство людям, кото-
рым они требуются. Мотивы полезности, включающие возможность 
встречи с новыми людьми, приобретения новых навыков и инте-
ресное проведение досуга. Мотивы долга и морального удовлетво-
рения, включающие возможность вернуть долг обществу, выпол-
нение работы от которого невозможно отказаться, а также душев-
ное удовлетворение.

В практическом измерении добровольческая деятельность опре-
деляется на основе совокупности трех основных критериев, обеспе-
чивающий полный охват возможных видов деятельности доброволь-
цев, в то же время позволяющий исключить другие возможные фор-
мы общественного поведения, не являющегося добровольческим [2, 
с. 29–30]:

1. Добровольческая деятельность не направлена на получение при-
были (осуществляется без ожидания получения вознаграждения).

2. Является результатом свободного, осознанного выбора челове-
ка (без принуждения и указания «сверху»).

3. Результат приносит пользу третьим лицам и (или) обществу 
в целом, а также самим добровольцам.
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На основе данных критериев можно дать следующее определение 
понятия «добровольцы»: это люди, независимо от возраста, пола, по-
ложения в обществе, политических и религиозных убеждений, посвя-
щающие часть своего личного времени, знаний, энергии для помо-
щи другим людям, улучшения окружающей жизни или развития об-
щества в целом, работая без вознаграждения (безвозмездно), на ос-
нове свободного, осознанного выбора.

Выделяют следующие типы добровольческой деятельности.
Неуправляемая (неорганизованная) добровольческая деятель-

ность — это деятельность, основанная на спонтанном проявлении 
оказания помощи, как правило, соседям или помощи во время чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф [2, с. 30].

Управляемая (организованная) добровольческая деятельность — 
добровольческая деятельность, организованная и осуществляемая 
через некоммерческие, государственные, муниципальные учрежде-
ния, бизнес-организации, инициативные и иные самоорганизую-
щиеся группы [2, с. 31].

Добровольческая деятельность независимо от типа может приоб-
ретать разный характер [7]:

— краткосрочная добровольческая деятельность — это одноразо-
вое, единичное, несистематическое участие волонтера в доб-
ровольческой деятельности;

— регулярная добровольческая деятельность — осуществляемая 
на систематической основе регулярная или периодическая 
деятельность, например, один раз в неделю или несколько раз 
в месяц (по 3–4 часа);

— долгосрочная добровольческая деятельность — деятельность 
добровольца на постоянной основе в течение определенного 
срока (по согласованному временному графику работы).

Направления добровольческой деятельности классифицируются 
следующим образом [2, с. 32–33]:

1. Обслуживание (традиционные виды оказания добровольческой 
социальной помощи нуждающимся людям, оказание профессиональ-
ных услуг, организационно-техническая помощь.

2. Руководящая деятельность (руководство НКО, членство в сове-
тах директоров, наблюдательных, экспертных, попечительских со-
ветах НКО).

3. Общественное участие, гражданская социальная активность 
(защита прав и интересов граждан, работа в комитетах самоуправ-
ления, взаимодействие с органами государственной власти и др.).
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4. Взаимопомощь, самопомощь (деятельность групп граждан 
по месту жительства, объединение и деятельность групп в интере-
сах ее членов).

5. Сбор средств (деятельность по сбору добровольных пожертво-
ваний для благотворительности или реализации конкретной соци-
ально значимой цели, добровольческих программ, проектов).

Таким образом, добровольчество — признанный во всем мире эф-
фективной способ объединения усилий и ресурсов общества и госу-
дарства в решении социальных задач, мобилизации общественной 
инициативы, социальной консолидации общества, метод воздействия 
на повышение эффективности социальной политики и в целях дости-
жения благополучия общества.
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М. И. Черепанова, Д. А. Неваева, Д. К. Щеглова (Барнаул)

МНОГООБРАЗИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ*

В условиях современной социальной реальности этнические про-
цессы в рамках других глобальных социокультурных явлений действу-
ют в направлении интеграции или дифференциации. В первом слу-
чае они имеют культурсинтезирующий характер, а во втором куль-
туротличительные тенденции. Эти процессы часто взаимообусловли-
ваются. В связи с этим актуализируется проблема поиска идентично-
сти в условиях стремительно увеличивающейся тенденции унифика-
ции человечества. Одной из основополагающих проблем в научном 
поле исследования этнической идентификации, ее прикладного ха-
рактера имеет изучение ее форм и типов. При описании форм этни-
ческой идентичности важно принять разные критерии ее классифи-
кации. Так, в контексте осознанности этнической идентичности ее де-
лят на осознанную или бессознательную. Например, реальное прояв-
ление качеств определенных этносов может не соответствовать пред-
ставлениям о должном, характерном для данного этноса. 

На основе критерия целостности идентичность может быть пол-
ной или частичной, когда индивид отождествляет себя с представи-
телями нескольких этнических групп. Критерий обусловленности 
делит этническую идентичность на непосредственную и опосредо-
ванную. Социальный механизм опосредования связан с включени-
ем человека в определенную этническую общность, для которой ха-
рактерна сложная иерархическая структура. В данном случае вклю-
чается механизм самоидентификации. Среди форм этнической само-
отождествленности можно выделить личностную и групповую. Лич-
ностная идентичность включает совокупность таких факторов, как 
поведенческие, когнитивные, ролевые, межличностные и др. Особое 
влияние на качество негативной или позитивной идентичности иг-
рает самооценочный компонент личности. Ведущими аттитюдами 
позитивной этнической идентичности являются удовлетворенность 
своим членством в этнической группе, гордость своим этносом и т. п. 

* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код 
проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Фе-
дерации».
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Противоположными социальными установками негативной иден-
тичности являются чувства неприятия, стыда за свой этнос, вплоть 
до предпочтения других этнических общностей. Негативная этни-
ческая идентичность может стать одним из факторов формирова-
ния декларируемой идентичности, не совпадающей с подлинной эт-
нической идентичностью. Декларируемая идентичность, выступаю-
щая как причисление себя к этнической общности, проявляется в «са-
моназвании» и в большой степени зависит от социальной ситуации. 
В рамках социальных отношений индивид может эффективно ис-
пользовать «переключение этнических кодов», которое не затраги-
вает основ его подлинной идентичности [1; 2]. Разнообразные кон-
фигурации и совокупности личностных (психологических) и груп-
повых (социальных) факторов и детерминант формируют специфи-
ческие типы этнической идентичности, имеющие стойкие констан-
ты. Согласно представлениям Л. М. Дробижевой с соавторами, под 
нормальной идентичностью, понимаются позитивные представле-
ния о своей национальности, сопутствующие им эмоции, понятия 
чести, достоинства, защищенности, благополучия, близости к своим. 
Сюда же автор относит патриотизм, исключая фаворитизм, а также 
толерантные установки к «другим». Негативной идентичности со-
ответствуют ущемленная национальная гордость, обделенность, по-
давленность, апатия, страхи, равнодушие к политическим событиям, 
комплексы неполноценности [3]. 

На практике существуют разные факторы, детерминирующие опи-
санные типы идентичностей. Например, согласно результатам совре-
менных социологических исследований, этническая идентичность 
русских меньше определяется культурными факторами, а больше ба-
зируется на государственности, зависит от политического контекста, 
доверия к власти. Как отмечают Л. М. Дробижева, Ю. В. Арутюнян, 
А. А. Сусоколов и другие, «при идеологической нечеткости отноше-
ния к прошлому и проектов на будущее, в том числе в сфере этнона-
циональной политики, массовое сознание русских может еще долго 
оставаться неконсолидированным на позитивных ценностях, а чаще 
опираться на оборонительные, защитные настроения» [3]. А. П. Са-
дохин выделяет следующие типы идентичности: этноцентрическая 
идентичность; этнодоминирующая идентичность; этнический фана-
тизм; этническая индифферентность; этнонигилизм в форме космо-
политизма; амбивалентная идентичность [4].

Этноцентрическая идентичность связана с некритичным предпо-
чтением какого-либо этноса. Для данной идентичности характерен 
конфликтный потенциал, обусловленный замкнутостью, некомму-
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никабельностью, этнонационализмом, определяющийся культурно-
религиозными традициями. Этноцентрическая идентичность прояв-
ляется как некритическое предпочтение какого-либо этнического со-
общества и самоидентификация индивида с ней. В этом виде иден-
тичности заметны элементы замкнутости, некоммуникабельности 
и этнонационализма, которые чаше всего обусловлены националь-
но-религиозными традициями. Как считают этнологи, в условиях до-
минирования ориентации на мультикультуризм как одного из усло-
вий мирового развития и признания прав личности на самовыраже-
ние, в том числе и этнического, наличие умеренной этноцентриче-
ской идентичности все же оказывает заметное влияние на полити-
ческие процессы современности. В связи с наличием определенно-
го конфликтогенного потенциала данный вид идентичности может 
трансформироваться в крайние формы этноцентрической идентично-
сти — этнодоминирующую идентичность (этнический гегемонизм) 
и этнический фанатизм [4]. 

В контексте этнодоминирующей идентичности у индивида при-
надлежность к этносу приобретает абсолютную ценность, а все дру-
гие виды идентичности, в частности семейная, профессиональная 
и другие, становятся вторичными. На крайнем полюсе агрессивного 
отношения к «другим» расположен этнический фанатизм. Для дан-
ного типа идентичности характерно абсолютное преобладание соб-
ственных этнических интересов, часто принимающих иррациональ-
ные формы. Цели такого этнического фанатизма оправдывают все 
средства его достижения, поэтому отличаются деструктивностью 
и препятствуют национальной интеграции. 

Крайне негативное восприятие других этносов базируется на со-
циальных стереотипах. В противовес типам идентичностей, препят-
ствующим интегративным процессам, в настоящее время формиру-
ются такие типы идентичностей, которые способствуют интеграции. 
Например, этническая индифферентность. Для данного типа иден-
тичности, как вытекает из его названия, незначимы проблемы соб-
ственной идентичности, а также проблемы межнациональных от-
ношений. В данном случае акцентируется независимость от ценно-
стей этнической группы в любых сферах жизнедеятельности. Очевид-
но, что если в обществе базовым будет являться тип личности с ин-
дифферентной этнической идентичностью, то этническое переста-
нет быть фактором развития политического процесса, фактически 
исчезнет с политического поля [4]. 

Активное отрицание этничности, этнических ценностей форми-
рует следующий тип идентичности — этнонигилизм. Как считает 
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Г. И. Козырев, такое изменение является итогом негативной этни-
ческой идентичности, осознания низкого статуса своей этнической 
группы, признанием ее неравноценности по сравнению с другими. 
Данная форма негативной этнической идентичности, при которой ин-
дивид избегает демонстрировать свою этничность или вообще отри-
цает ее, может привести к космополитизму [3]. Данная идентичность 
близка к трансэтнизму, когда личность, не причисляя себя ни к одно-
му этносу, относит себя ко всему человечеству, выходя на надэтниче-
ский уровень представления о своем «я» как субъекте мирового сооб-
щества (гражданин мира) [4]. Отличие космополитического этнони-
гилизма заключаются в том, что данная идентичность освобождает 
человека от каки-либо существующих этнических ценностей. Тогда 
как в случае трансэтнизма, наоборот, наблюдается стремление «во-
брать в сознание индивида все лучшие и обще приемлемые установ-
ки и ценности, созданные в рамках различных культур» [3]. В совре-
менном обществе, для которого характерен высокий уровень поли-
этничности и мультикультурализма, широко представлена амбива-
лентная идентичность, которая характеризуется латентностью и эт-
нической невыраженностью. Такая идентичность проявляется в рав-
ноценном отношении к разным этносам, желании принять ценности 
и языки нескольких предпочитаемых этносов. Например, в некото-
рых государствах приветствуется полиэтничная, билингвальная лич-
ность, которая сохраняет врожденную и приобретенную за счет стра-
ны проживания этническую идентичности. Такие процессы характер-
ны, в частности, для американской культуры.

В целом в современном мире представлено значительное много-
образие идентичностей. Этническая процессуальность должна стать 
пристальным предметом исследования современных ученых
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Основная черта информационного общества — его сверхчувстви-
тельность к любому изменению, к каждой новой идее, новому обра-
зу мыслей и действия. С одной стороны, и это естественно, такая ре-
акция приводит к образованию пространства для индивидуального 
творчества и, если говорить в масштабе общества в целом, расши-
рении социального творчества, которое «вбирает в себя любое дей-
ствие человека (и в целом его духовную деятельность), направленную 
на поддержание, развитие, совершенствование всех явлений и про-
цессов и феноменов, связанных с взаимодействием человека, обще-
ства и культуры» [1, c. 18]. С другой стороны, приводит к унифика-
ции и полному духовно-нравственному коллапсу.

Современное общество стоит перед проблемой изменения типа 
его социально-структурной организации. Данные процессы затра-
гивают прежде всего области культуры, духовного бытия личности, 
системы норм и ценностей, а уж потом — экономики, политики, ко-
торые целиком зависят от духовно-нравственной составляющей со-
циальных процессов.

Становление коммуникативного общества знаменуется относи-
тельной информационной стабилизацией, при этом интенсивность 
потребления информации остается достаточно высокой, но, как это 
ни парадоксально, сокращается разнообразие выбора информации. 
Формирование все новых и новых информационных структур позво-
ляет индивиду больше ориентироваться на преимущественное по-
требление информации, необходимое для специализированной про-
фессиональной, общественной, культурной деятельности. Однако сле-
дует учитывать, что формирования новых информационных струк-
тур невозможно достичь путем их искусственного внедрения, как это 
мы наблюдаем в современном обществе, это только усиливает сто-
хастичный характер инфопроцессов в информационном обществе.

Резкое увеличение количества циркулирующей информации в но-
вом обществе, не обеспеченное соответствующими информационны-
ми структурами ее отбора и применения, приводит к ситуации, ко-
гда преобладают бессистемные инфосвязи, недостаточно эффектив-
ные инфовзаимодействия и распадается единое духовное инфополе, 
объединяющее людей. Несмотря на обилие информации, «индивид 
оказывается погруженным в поток разрозненных, неупорядоченных 
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сообщений: он знает понемногу обо всем на свете, но структурность 
его мышления крайне ограничена» [2, с. 43]. Отсутствие упорядочен-
ного объединяющего информационного поля, в свою очередь, спо-
собствует разрыву существующей системы коммуникаций и социаль-
ных отношений. Подобная структурная «разорванность», т. е. отсут-
ствие целостности, имеет негативные социокультурные последствия, 
вызывая у людей чувство неуверенности, ощущение неустойчивости 
общества и своего положения в нем.

Стремление изменить ситуацию к лучшему путем ускоренной мо-
дернизации, как показывает опыт, обречено на неудачу. Воссозда-
ние традиционных структур или создание совершенно новых по го-
товым заимствованным образцам — две крайности, соседствующие 
в современном информационном обществе, привели к обратному 
эффекту: в результате того, что амплитуда колебаний достигла в ин-
формационном обществе некоторого порогового значения, в совре-
менном нам социуме субъект блокирует поток информации, не в со-
стоянии воспринимать, перерабатывать и применять ее на практике.

В связи с этим в информационном обществе усиливается противо-
речие, связанное с конфронтацией универсальных стандартов и тра-
диционных для общества ценностей. Первые должны удовлетворять 
потребности в информации, обеспечивающей принципы эффектив-
ности и высокой технологичности, которые ассоциируются с рацио-
нальной общественной политикой. Последние определяют инфор-
мационное единство общества и противостоят рациональным си-
лам [3, c. 144].

Еще одна группа проблем обусловлена противоречивым взаимо-
действием между процессом дифференциации, т. е. созданием струк-
турного разнообразия социальной системы, требованиями равенства 
и способностью системы к интеграции. Появившася в информаци-
онном обществе возможность использовать разнообразную инфор-
мацию в разных видах и формах деятельности ведет к возрастанию 
социальной мобильности населения. Те индивиды, которые в усло-
виях нестабильности могут обнаружить и включиться в эффектив-
но работающие цепочки информационных взаимодействий, значи-
тельно повышают свой социальный статус, в то время как осталь-
ным не всегда удается даже сохранить имеющийся. Подобная диф-
ференциация сталкивается с эгалитаристскими установками обще-
ственного сознания, в результате чего трудно сформулировать по-
зитивные цели, интегрирующие общество для процессов созидания. 
Здесь также проявляется характерная для информационного обще-
ства тенденция преобладающего внимания к ценности слов и идео-
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логий и недооценки прагматических предложений, исходящих из ре-
альных и достижимых целей.

Реальный выход из сложившейся ситуации возможен, на наш 
взгляд, только при обращении к духовным константам национальной 
культуры, формировании в обществе культуры потребления и рас-
пределения информации, а именно — информационной культуры.

Многогранность культуры позволяет рассматривать ее в каче-
стве информационной системы, включающей систему духовно-нрав-
ственных ценностей, этических норм и традиций, творческих поис-
ков и открытий. Эта система не может не учитывать социоструктур-
ную динамику современного мира, для которой характерны четы-
ре основополагающие тенденции: центральное место в социальном 
процессе занимает человек; культура находится в постоянном про-
грессивном развитии в условиях технологической революции; куль-
тура развивается параллельно с современным типом цивилизации; 
культура ориентирована на тенденцию к духовной интеграции чело-
вечества, и эта межцивилизационная тенденция становится ее доми-
нантой. Эта культура, ориентированная на удовлетворение человече-
ских интересов, представляется нам как гармоничная и чрезвычайно 
сложная информационная система глобального характера.

В данной ситуации особое значение приобретает распространение 
культуры с помощью информационных технологий. В этих услови-
ях культура выступает как информационно-коммуникативный про-
цесс, в котором информация доступна каждому человеку. Поэтому 
информация — одно из фундаментальных ее проявлений. Благодаря 
дифференцированности информации, каждая культурная подсисте-
ма получает возможность вести диалог с другими культурами, при-
обретает динамизм и свою особую структуру. Обогащенная серьез-
ной информацией, культура получает дополнительную возможность 
привлечь внимание общества к острейшим духовно-нравственным 
и социальным проблемам.

Будучи неотъемлемой частью культуры, в целом информацион-
ная культура представляет собой существенный момент социаль-
ной природы человека, его отношения к окружающей действитель-
ности. Именно наличие информационного аспекта в любых куль-
турных феноменах явилось одной из причин отождествления куль-
туры и информации, сведения всей культуры к ее информационной 
составляющей [4, с. 20–31].

Можно по-разному понимать информационную культуру. Одни 
исследователи пытаются обосновать положение, согласно которо-
му информационная культура представляет собой всю совокупность 
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знаний об основных моментах информационного процесса [5, с. 13], 
другие трактуют ее в контексте исторического развития и ее суще-
ственной характеристикой является способность опережающего от-
ражения. В узком смысле под информационной культурой понима-
ется уровень развития информационных связей в конкретном обще-
стве, а также характеристика специфической информационной сфе-
ры деятельности людей.

Информация, являющаяся активным отражением реальности че-
рез человеческий организм как проводник, проникая в общество, от-
ражается там многократно сама на себя. Таким образом, создается 
информационная система культуры. Эта система позволяет инфор-
мации функционировать, поэтому она является определяющей для 
индивидуума. Еще А. Моль отмечал, что «структурная организация 
поля культуры всегда очень близка к подобной структурной органи-
зации форм мышления» [6, c. 187].

Развитие информационных процессов приводит к развитию ин-
теллекта, как индивидуального, так и коллективного, и именно куль-
тура выступает в качестве коллективного интеллекта, так как она «как 
целое обладает особым аппаратом коллективной памяти и механиз-
ма выработки принципиально новых сообщений на принципиально 
новых языках» [7, с. 4].

«Стремительный рост сложности информационных связей между 
людьми и количества задействованных в этой системе индивидуаль-
ных интеллектов показывает, что скорость развития коллективного 
интеллекта все время нарастает,» — считает Н. Н. Моисеев. Исследо-
ватель задает вполне адекватный проблеме вопрос: «А не присутству-
ем ли мы при качественной перестройке общества, способной при-
вести к появлению у него новых свойств, о которых мы пока не до-
гадываемся?» [7, с. 29].

Информационные ориентационные структуры составляют основу 
ориентационных подсистем, которые, в свою очередь, делятся на зна-
ковые системы, а также системы, имеющие установочный характер, 
как, например, традиции и обычаи. Информационные ориентацион-
ные системы имеют ярко выраженный адаптивный характер, так как 
прежде всего с помощью этих структур человек адаптируется к окру-
жающей среде. Сложная система включает в себя многообразные раз-
нородные элементы, помимо подсистем она обладает разными уров-
нями. В системе культуры это прежде всего два основных уровня: иде-
альный (духовный, сознательный) и материальный. Взаимодействие 
между этими двумя уровнями составляет способность систем к само-
организации. «Чем сложнее самоорганизующаяся система, тем выше 
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ее возможности модельного отображения внешней действительности 
и самой себя, и тем шире ее способность самопреобразования и са-
моразвития,» — считает Д. И. Дубровский [8, с. 110]. Поддерживая 
точку зрения о том, что информация по сути — активное отражение, 
через анализ психических процессов Д. И. Дубровский приходит к вы-
воду о том, что идеальное — это информация в «чистом виде», одна-
ко без материального носителя (нейродинамических систем) суще-
ствование его невозможно. Это утверждение не отрицает существо-
вание идеального уровня, речь идет о сложном уровне взаимодей-
ствия материального и идеального, что является условием существо-
вания сложной информационной системы культуры.

Существование идеального ставит информацию в системе куль-
туры в особое положение, информация может быть рассмотрена 
как субстанция системы культуры. Сложность последней доказыва-
ет сложность функционирования в ней информации. Механизм это-
го функционирования может быть выявлен только с помощью субъ-
ектно-объектного взаимодействия. Степень сложности системы куль-
туры находится в прямой зависимости от количества и качества ин-
формации, механизмов ее свертывания и хранения, информацион-
ных каналов связи, их пропускных способностей, а также от состоя-
ния тезауруса всех членов инфопроцесса, происходящего в контек-
сте культуры.

Особое место в инфосистеме культуры занимают знаковые систе-
мы, с помощью которых происходит приобретение, хранение, пере-
работка и передача информации. Знаковые системы, как и все подси-
стемы культуры, развивались по мере развития культуры, в результа-
те «вся культура человечества находит свое отражение в знаках, и из-
учение знаковых систем — это анализ духовного содержания куль-
туры и связанных с нею заблуждений» [9, с. 67]. Как порождение че-
ловеческой рефлексии, знаковая система сохраняет ее имманент-
ные свойства — двойственную природу принадлежности идеально-
му миру «чистой» информации и одновременно материальному ото-
бражаемому миру. Знак замещает обозначаемый им объект для функ-
ционального существования в системе культуры. Единственный путь 
сохранения информационной системы культуры, а значит, и феноме-
на человека, — обучение включенных в систему индивидов кодирова-
нию (и, соответственно, декодированию). При этом накопление ин-
формации приводит к развитию старых кодов, их отмиранию и появ-
лению новых, более совершенных. «Фактически накопление всех ко-
дов (даже низших по нашей иерархии) и навыков владения ими про-
должается всю жизнь. Всю жизнь мы совершенствуем и надстраива-
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ем все коды взаимодействия с действительностью, но после введения 
очередного, более высокого типа кодов происходят качественные из-
менения не только в нашем видении мира вообще, но и оперирова-
нии уже знакомыми кодами» [10, с. 34]. Каждая подсистема культу-
ры имеет свои собственные коды, универсальным же кодом являет-
ся языковая знаковая система.

Как всякая сложная система, инфосистема культуры обладает 
эмерджентными свойствами. Эмерджентная система должна как 
целостное противостоять окружающей среде и состоять из взаимо-
связанных элементов. И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин подчеркивают при 
этом необходимость наличия в системе двух или более типов связей 
[11, с. 61]. Действительно, сложная система, обладающая соответ-
ствующим сложным механизмом функционирования, должна обла-
дать разными типами системообразующих связей. В системе культу-
ры это материальные, энергетические и информационные связи. По-
следние являются основными и приводят к формированию огромно-
го числа инфовзаимодействий.

Сложноорганизованная система культуры имеет структурирован-
ную информационную сеть связей. Кроме того, в целях самосохра-
нения она стремится закрепить информационные связи многократ-
ным дублированием. Способность системы к решению подобных за-
дач указывает на ее способность к самоорганизации. Обладая высо-
ким уровнем развития информации, более того, информационной 
системой, культура имеет высший уровень самоорганизации. Она 
способна оперировать информацией, и не только функционирую-
щей в системе в данный момент, а и накопленной предыдущими по-
колениями, освоившими и совершенствующими способы кодирова-
ния информации. Из сложности структуры и особенностей органи-
зации системы вытекает многофункциональность, одно только коли-
чество компонентов, частей инфосистемы культуры свидетельствует 
о многофункциональности последней.

Таким образом, функции информационной культуры следующие: 
во-первых, это функция отражения, в результате чего возможно суще-
ствование информационно-адаптивной среды для выживания фено-
мена человеческого интеллекта. Во-вторых, коммуникативная функ-
ция: культура выступает как среда для обмена информацией, обще-
ния; функция развития интеллекта — психического механизма, спо-
собного к активному отражению и, наконец, все социальные процес-
сы возможны только в информационной культурной среде. С нашей 
точки зрения, большими возможностями обладает ее трактовка как 
единства информационных способностей и творческой духовной дея-
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тельности, реализуемых в информационном взаимодействии субъ-
ектов в процессе создания, хранения, преобразования, трансляции, 
восприятия и использования информации в обществе.
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О. Н. Замятина (Барнаул)

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБЩЕСТВА

Современная реклама является неотъемлемым элементом обще-
ственной жизни общества. В зависимости от вида и целей рекламы 
они могут ориентировать на потребительское отношение к жизни, 
а также на значимость социальных и нравственных ценностей.

Представления о ценности менялись по мере развития научного 
знания и по-разному объяснялись и трактовались. Современная трак-
товка заключается в том, что ценности придают жизненный смысл 
устремлениям людей, групп, общностей и т. д., способствуют интегра-
ции общества, что указывает на предпочтение тех или иных альтер-
натив при решении актуальных общественных проблем.

Необходимо уточнить различие в трактовках ценностей и цен-
ностных ориентаций. Если ценности — это материальные или иде-
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альные предметы, обладающие значимостью для всех социальных 
субъектов с позиций удовлетворения потребностей общества, то про-
изводные от них ценностные ориентации есть установки личности, 
групп, общностей на избранные ими ценности [1].

К одним из базовых ценностей относятся здоровый образ жизни, 
гуманистическая культура общения, ценность семьи, патриотизма. 
Трансляция ценностей такого рода осуществляется с помощью со-
циальной рекламы.

Термин «социальная реклама» применяется только в России. В дру-
гих странах ему соответствуют понятия «некоммерческая реклама» 
и «общественная реклама», именно из-за этого существует разница 
в толковании терминов:

«Некоммерческая реклама — реклама, спонсируемая некоммер-
ческими институтами или в их интересах и имеющая целью стимули-
рование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или 
привлечение внимания к делам общества» [2].

«Общественная реклама передает сообщение, пропагандирую-
щее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бес-
платно (корректнее говорить об этической позиции отказа от при-
были), место и время в СМИ также предоставляются на некоммер-
ческой основе» [3].

Согласно определениям, понятия «общественная» и «некоммер-
ческая реклама» не идентичны. Общественная реклама трактуется 
как реклама, обладающая определенной социальной ценностью. Она 
рассчитана на самую широкую аудиторию, которую волнуют обще-
человеческие проблемы.

Российский термин «социальная реклама» по своему значению 
ближе к западному — «общественная реклама», и отождествление 
социальной и некоммерческой рекламы нецелесообразно в силу того, 
что социальная реклама является лишь одним из видов некоммерче-
ской рекламы.

В отечественной научной литературе представлены различные 
подходы к понятию «социальная реклама».

Согласно мнению С. Исаева, социальная реклама представляет 
собой вид рекламы: «Нет необходимости доказывать, что социаль-
ная реклама — частное проявление рекламы вообще. Это следует 
хотя бы из синематики самого термина: существительное «реклама» 
проясняется прилагательным «социальная», а словосочетание «соци-
альная реклама» конкретизирует область применения рекламы во-
обще в интересах общества (социума) в частности». Согласно пози-
ции автора, «социальная реклама — это общественная коммуника-
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ция с использованием инструментов и методов рекламы и PR-орга-
низациями, выступающими субъектами продвижения в обществе та-
кого «товара» массового спроса, как определенная социальная поли-
тика. Притом, что социальная политика, — это действительно «товар 
массового спроса», поскольку каждый гражданин нуждается в соци-
альной политике, которая была бы к нему справедливой — обеспе-
чивала бы спрос на социальную защищенность» [4].

Ряд авторов, придерживаясь обозначенной точки зрения, указы-
вают на отличительные признаки социальной рекламы:

«Социальная реклама — это реклама, которая нас побуждает 
не к покупкам, а к поступкам. Например, не курить — на это нет вре-
мени, позвонить родителям, беречь природу и т. п. Никакой экономи-
ческой выгоды такая реклама, понятно, дать не может» [5].

«… если реклама изготавливается и распространяется на неком-
мерческой основе — это реклама социальная» [6].

По мнению О. Феофанова, социальная реклама представляет со-
бой специфический вид профессиональной коммуникативной дея-
тельности. Поскольку реклама сама по себе выполняет социаль-
ную миссию, являясь эффективной коммуникативной технологией, 
то данный факт «делает необходимым рассмотрение социальной ре-
кламы как специализированного вида профессиональной коммуни-
кативной деятельности, которая, в отличие от других видов рекла-
мы, работала бы не с узкопотребительской, а с гражданской массо-
вой аудиторией, посылая ей предложения, затрагивающие интере-
сы каждого гражданина — его физического здоровья, материального, 
духовного, нравственного и социального благополучия» [7].

Возросший в последние годы интерес к социальной рекламе сти-
мулировал разработку данной проблематики силами ученых и спе-
циалистов в области рекламы в целом и социологии в частности. В со-
циологической науке в последние годы появляется ряд работ, в кото-
рых анализируется феномен социальной рекламы и осуществляются 
попытки ввести научное определение данного понятия.

Большой вклад в исследование социальной рекламы внесла Л. Фе-
дотова. Анализируя последствия макроэкономических изменений, 
она пишет: «Родился и феномен, специально нас интересующий — 
так называемая социальная реклама. Организационно оформилась 
специфическая деятельность по созданию текстов, формирующих об-
раз социально одобряемого и социально не одобряемого действия или 
мнения (эмоции), при этом подразумевается, что сверхзадача тако-
го обращения к массам — это участие людей в решении обозначен-
ной проблемы» [4].
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В Федеральном законе РФ «О рекламе» в статье 18 дается такое 
определение: «Социальная реклама представляет общественные и го-
сударственные интересы и направлена на достижение благотвори-
тельных целей» [8].

Исходя из различных трактовок социальной рекламы, можно вы-
делить основные ее характеристики. Цель социальной рекламы — из-
менение мнения общества к какой-либо социальной проблеме. Пред-
мет социальной рекламы — конкретная идея, которая в перспективе 
должна стать новой социальной ценностью.

Обратимся к основным функциям социальной рекламы. Одна 
из центральных и первостепенных функций, выделяемая и Е. В. Сте-
пановым, исследователем социальной рекламы, и Е. В. Медведевой, 
исследователем коммерческой рекламы, — функция привлечения вни-
мания, информирования о проблеме [9, с. 34]. Применительно к со-
циальной рекламе информирование может включать в себя и пред-
остережение: до 50 % больных алкоголизмом страдают нарушением 
половых функций.

Образовательная функция (Г. Николайшвили говорит об образо-
вательной роли социальной рекламы) отличает социальную рекла-
му от коммерческой [10, с. 120]. Социальная реклама дает обществу 
знание о проблемах и методах их преодоления, повышает интеллек-
туальный уровень нации. Например, будьте предусмотрительны: хра-
ните деньги в нескольких банках в разных валютах.

Следующая немаловажная функция, на которую обращает внима-
ние Н. Н. Грибок, — воспитательная [11, с. 198]. Социальная рекла-
ма призвана воспитывать у общества определенное поведение и от-
ношение к окружающей действительности: не сорить, поддерживать 
чистоту, беречь скамейки в парке и детские площадки. Социальная 
реклама призывает чаще общаться с родителями, заботиться о детях, 
беречь культуру своей страны, любить родину и т. д.

Так, воспитательная функция тесно переплетается с патриотиче-
ской, которая декларирует важные для данного общества ценности. 
Например, для России сейчас актуально возрождение любви к сво-
ей малой родине, к своему городу, дому, подъезду; возрождение куль-
турного наследия, которым можно и нужно гордиться: Культура Рос-
сии — наше достояние. «Жница» А. Венецианов (билборд, на котором 
изображена репродукция картины).

С воспитательной функцией взаимодействует и функция пропа-
гандирования определенного образа жизни, которую также выделя-
ет Н. Н. Грибок. Как правило, эта функция выражается в пропаганде 
здорового образа жизни: не курить, не выпивать спиртные напитки, 
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заниматься спортом, — и в законопослушании, формировании гра-
жданской ответственности.

Н. Н. Грибок выделяет отдельно имиджевую функцию [11, с. 199]. 
Нам представляется логичным объединить две функции, ведь ими-
джевая функция — это создание стиля жизни, определенной идеаль-
ной модели, к которой нужно стремиться: быть здоровым, успешным, 
иметь крепкую семью, детей (в социальной рекламе в России имен-
но детей, а не одного ребенка).

Объектами социальной рекламы могут выступать:
— здоровый образ жизни (и профилактика СПИДа);
— соблюдение правил дорожного движения;
— призыв к исполнению гражданских обязанностей (уплата на-

логов, служба в армии и т. п.);
— бережное отношение к природе;
— воспитание патриотизма и любви к родине;
— семейные отношения (в том числе повышение рождаемости);
— воспитание гуманизма и чувства ответственности за судьбу со-

циально незащищенных людей;
— профилактика преступности несовершеннолетних [12, 

с. 220–225].
Данными объектами социальная реклама не ограничивается по-

скольку общество растет, развивается, появляются новые социаль-
ные проблемы, которые, безусловно, требуют решения.

Социальная реклама обладает отличительными характеристика-
ми. Она формирует отношение к окружающей действительности, яв-
ляется импульсом к благим поступкам в интересах общества. При-
зывает оставаться неравнодушными к бедам других людей, пред-
остерегает каждого от неправильных решений и заботиться о здо-
ровье нации. Тексты социальной рекламы могут служить индикато-
ром нравственного состояния общества, тем самым формируя цен-
ности общества.
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К. А. Великжанина (Барнаул)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В современной России данная тема носит достаточно актуальный 
характер ввиду того, что на протяжении последних десятилетий со-
циальная политика в нашей стране рассматривалась в качестве един-
ственного фактора, который обеспечивает стабильность в обществе. 
Основанием для этого послужили и социальные проблемы, возник-
шие в постсоветский период, и недостаточный уровень экономиче-
ского обеспечения социальной сферы в настоящее время. Исходя 
из этого государство должно выступать в качестве носителя культу-
ры, которое способно обеспечить социальное благополучие всех жи-
телей, именно поэтому местное самоуправление как наиболее при-
ближенные к населению органы власти обязаны осуществлять под-
держку социально уязвимых слоев населения. Вместе с тем их рабо-
та не должна зацикливаться на поддержке только социально незащи-
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щенных групп населения, но и реализовывать свои полномочия в ин-
тересах всего населения муниципалитета. В данном ракурсе целесо-
образным становится упор на пространство существования челове-
ка, которое в большей степени обусловлено реальными показателя-
ми экономического и социального общественного развития, т. е. его 
благополучие [1, с. 16–23].

Одним из механизмов повышения эффективности социальной 
политики, проводимой органами местного самоуправления, явля-
ется привлечение к участию так называемых новых субъектов со-
циальной политики [2, с. 45], таких как бизнес и общественные ор-
ганизации. Главная цель привлечения этих субъектов социальной 
политики — переход от финансирования процесса к финансирова-
нию результата, от финансирования учреждения к финансирова-
нию услуги, от финансирования текущей деятельности к финанси-
рованию конкретного проекта [2, с. 45]. Таким образом, участие 
«новых» субъектов социальной политики — в том числе и на муни-
ципальном уровне — осуществляется главным образом через науч-
ные исследования и мероприятия, в которых существует потреб-
ность у территории, входящей в ведение органов местного само-
управления. В самом широком смысле это выражается через гран-
товую политику и поддержку научного сообщества и обществен-
ных организаций.

Если обратиться к этимологии понятия «грант», то можно встре-
тить следующие определения. Автор «Толкового словаря иноязычных 
слов» Л. П. Крысин понимает под грантом единовременное денежное 
пособие, выдаваемое ученому или научному учреждению для про-
ведения исследований по определенной проблеме [3]. Электронные 
ресурсы трактуют данный термин как «субсидия на безвозмездной 
основе, предоставляемая компаниям, организациям и физическим 
лицам в денежной или натуральной форме для проведения научных 
работ, исследований, опытно-конструкторских работ, обучения» [4]. 
В нашей стране грант вошел в отечественный научный обиход в пе-
риод активизации деятельности многочисленных зарубежных фон-
дов. Гранты — в этой связи — предоставляются некоммерческим об-
щественным организациям с целью реализации разного рода обще-
ственно-полезных программ в зависимости от сферы деятельности 
грантополучателя.

С точки зрения А. Акрамовской, грант в своей фундаментальной 
основе выражается в четырех ипостасиях [5]: 1) средства, предостав-
ляемые физическим и юридическим лицам для реализации конкрет-
ных общественно-полезных программ или проектов в различных сфе-
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рах; 2) финансовая помощь, оказываемая России иностранными го-
сударствами для проведения и поддержки реформ и проектов в раз-
личных областях; 3) стипендии, т. е. средства, выделяемые учащим-
ся, студентам, аспирантам для поддержки их деятельности в обла-
сти образования или научных исследований; 4) премия, т. е. поощ-
рение физических лиц за какие-либо заслуги перед обществом или 
государством.

Основными преимуществами конкурсных технологий являет-
ся создание открытой конкурентной среды, в которой существуют 
определенные правила игры; данная технология носит целевой ха-
рактер, так как в муниципальном социальном заказе предполагают-
ся четкие цели, механизмы их достижения, ожидаемые результаты, 
фиксированные сроки исполнения и прозрачность финансирования. 
Все это позволяет говорить о том, что данный метод является наибо-
лее приемлемым для улучшения качества оказания существующих 
и инициации новых услуг населению, появления инноваций в соци-
альной сфере и соответствует приоритетам государственной поли-
тики Российской Федерации. Вместе с тем существует определенная 
трудность — оценка эффективности проводимых научных исследо-
вании и мероприятий, которые заказываются органами местного са-
моуправления. В данном контексте автором в дальнейшем планиру-
ется изучить данную проблему, решение которой поможет опреде-
лить дополнительные возможности для эволюции конкурсных тех-
нологий, в частности, мероприятий и научных исследований, и по-
вышения эффективности их реализации в социальной сфере в пер-
вую очередь на муниципальном уровне.
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О. В. Лысикова (Саратов)

СОЦИОЛОГИЯ ТУРИЗМА КАК АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Сегодня актуальность туристской тематики объясняется важностью 
теоретического осмысления и необходимостью методологической раз-
работки новых подходов в рефлексии современного туризма как соци-
ального и культурного феномена в системе взаимодействия человека 
с глобальным миром. Находясь в центре исследовательского интере-
са, туризм соотносится с целым рядом сфер общественного сознания 
и деятельности, таких как культура, политика, экономика, наука, со-
циальная сфера, религия, что придает ему статус глобального совре-
менного явления, как объединяющего и структурирующего социум, 
так и обнаруживающего маргинальные проявления и риски, предот-
вращение которых является задачей любого государства и потребно-
стью каждого участника пространственной туристской мобильности.

Занимающий важное место в антропологии современности ту-
ризм представляет особого рода глобальный проект, маркируя со-
циальное пространство и время, в универсуме которых туристы как 
акторы межличностных коммуникаций и социальные агенты про-
странственной мобильности своими практиками конструируют его 
реалии и перспективы в масштабе глобальных трендов и локальных 
модусов. Исследовательский подход обусловлен селективным при-
менением ряда теоретических положений классической, информа-
ционной, интеракционистской парадигм.

Особое значение для методологического осмысления проблемы 
социальных изменений практик туризма имеют фундаментальные 
работы современных российских социологов: исследование И. Ф. Де-
вятко эволюции социологических теорий деятельности и практиче-
ской рациональности [1, с. 290]; социологическая концептуализа-
ция пространства А. Ф. Филипповым [2, с. 141]; социологическая ин-
терпретация Л. Г. Иониным повседневных практик в концепциях мо-
дерна и постмодерна [3, с. 367]. Однако результативность научных 
исследований в рамках проблемного поля социологической рефлек-
сии туризма на примере локального российского опыта не успевает 
за интенсивностью перемен в этой сфере. За последние двадцать лет 
социальные изменения в практиках российских туристов, их реаль-
ные и виртуальные смыслы, символические значения существенно 
опережают их теоретическое осмысление. Социология туризма сфо-
кусирована преимущественно на пересечении вопросов потребле-
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ния, опыта, идентичности. Без концептуальной проработки остают-
ся такие проблемы, как формирование и эволюция туристских цен-
ностей, предпочтений, мотиваций, особенности конструирования ти-
пов идентичности современных российских туристов, смыслообра-
зующая практика социальных интеракций между акторами туризма, 
выявление локальных ограничений и социальных барьеров в реали-
зации туристской активности.

В контексте социологии мобильности П. А. Сорокиным в работе 
1927 г. «Social mobility» была предложена модель общественной струк-
туры, основанной на представлении об иерархизированном социаль-
ном пространстве, разделенном на различные страты. Человек при-
креплен системой координат в социуме, что не исключает его соци-
альных передвижений. Уровень социальной мобильности зависит 
от его пребывания в конкретном социуме — динамичном или иммо-
бильном, т. е. строго иерархизированном. Социальная мобильность 
взаимосвязана с пространственной. Так, в советское время макси-
мально поощрялись путешествия по своей стране и жестко регули-
ровались все формы туристской активности за рубежом. В постсовет-
ский период соотношение внутреннего и выездного туризма карди-
нально меняется в пользу второго, и для выезда за границу с турист-
скими целями главным становится финансовый фактор: все расхо-
ды на поездку турист берет на себя. Социальные фильтры в виде от-
бора по месту работы, характеристики, поощрение за труд больше 
не действуют, регулирование происходит при помощи паспортно-
визового контроля. П. А. Сорокин рассуждает о влиянии мобильно-
сти на поведение и психологию человека, которые в мобильном об-
ществе характеризуются разнообразием модификаций. Результатом 
социальной мобильности является многообразие и пластичность по-
ведения людей [4, с. 102]. 

Непосредственный опыт путешествий помогает человеку узнавать 
культурные особенности, различные обычаи, стандарты поведения. 
В процессе путешествия смена окружающих условий предлагает че-
ловеку разнообразные комбинации ценностей, образов, материаль-
ных объектов, вызывающие особые чувства и мотивирующие к со-
вершению определенных действий. Сознание человека становится 
более пластичным и открытым, а ограниченность познаний и ощуще-
ний — менее заметной. Мобильность ведет к увеличению умствен-
ного напряжения. П. А. Сорокин полагает, что периоды интенсифи-
кации коммуникаций людей с разными культурами отмечены плодо-
творностью идей, активизацией интеллектуальной жизни, созидани-
ем новых экономических, научных, философских, религиозных, нрав-
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ственных, эстетических ценностей. Рост мобильности способствует 
интенсификации умственной жизни и созиданию новых ценностей.

П. А. Сорокин размышляет о современном для него туристе как че-
ловеке, не имеющем побудительной причины изучать окружающую 
среду, поскольку срок его пребывания в конкретном месте исчерпыва-
ется одним-двумя днями, что диаметрально противоположно положе-
нию местного жителя. Турист заинтересован в том, насколько конкрет-
ное место подходит для получения им удовольствия. Различие положе-
ний туриста и аборигена сравнивается им с состояниями представи-
телей мобильного и иммобильного обществ. В первом случае ощуще-
ния и приспособления к окружающей обстановке туриста, равным об-
разом как и человека мобильного социума, поверхностны, временны, 
ситуативны, поскольку предполагают дальнейшие перемещения, крат-
ковременные остановки либо в географическом месте, либо в социаль-
ной нише. Психология и установка туриста характеризуются фрагмен-
тарностью и поверхностностью [4, с. 108]. Учебники и хрестоматии — 
не что иное, как модифицированные справочники для туриста, предла-
гающие все необходимое на торопливом туристическом пути или ско-
ротечном жизненном пути человека мобильного социума с его «широ-
той взглядов», лишенной проницательной глубины и основательности.

Джон Урри прослеживает эволюцию от одиночного взгляда ту-
риста XIX в. к современному многообразию форм и воплощений ту-
ристского взгляда современника глобализации. Введенный им в ака-
демический дискурс термин «туристский взгляд» (tourist gaze) вклю-
чает статичные формы, беглые взгляды, мобильное зрение. Взгляд со-
временного туриста мобилен, неутомим, всепроникающ. В своей со-
вокупности «туристский взгляд» отражает особенности глобальной 
культуры с присущим ей многообразием видов мобильности, сопро-
вождающих социальные изменения в восприятии пространства-вре-
мени. Туристское восприятие окружающего мира связано с визуаль-
ным потреблением пространства. Концепт «туристский взгляд» от-
ражает идею упорядочивания взаимоотношений туриста со средой, 
ограничения себя от Другого. Однако турист обладает не только ди-
намичным взглядом, но и мобильностями другого рода — желаний, 
интересов, потребностей, действий в окружающем его парадоксаль-
ном мире. Именно мобильность становится важным фактором само-
идентификации молодежи, пожилых обеспеченных людей, выходцев 
из диаспор, которые могут позволить себе жить в движении и уже 
не мыслят свою жизнь вне мобильности [5, с. 148].

Дж. Урри обосновывает концепцию образования пространства пото-
ков и символов, включающих как субъекты, так и материальные и не-
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материальные объекты. Интенсивные перемещения людей, вещей, ка-
питалов, технологий, информации, образов, символов, рисков транс-
формируют исторически сложившийся предмет социологических иссле-
дований. В центре внимания социологии мобильности находятся изме-
нения социальной структуры под воздействием глобальных сетей и по-
токов. Социология мобильности метафорична: базовыми конструкта-
ми являются «сеть», «поток», «скейп», «глобализация», «путешествие». 
«Глобальное» и «туризм» — части единой системы сложных взаимоза-
висимых процессов. Потоки людей, образов, сама практика туристиче-
ской рефлексии может быть осмыслена в единстве, как распространяю-
щийся по земному шару глобальный гибрид наподобие Интернета, ав-
томобилизации, единой финансовой системы. Метафора «турист» от-
ражает организованное движение людей — носителей своих стандар-
тов счастья в проведении отпуска, склонных навязывать чужим мест-
ностям свои смыслы. Сопряженные с путешествиями социально-про-
странственные практики включают различные виды мобильности: фи-
зическую, телесную, транспортную, творческую, воображаемую, вирту-
альную, добровольную, вынужденную [6, p. 104]. Мобильность во всех 
своих формах и воплощениях является характерной чертой нашего вре-
мени, предметом социологической рефлексии, в том числе в контексте 
туристского дискурса. Дж. Урри развивает идею о том, что путешеству-
ют не только сами туристы, но и предметы, и образы культуры; скла-
дывается общая «мобильная культура», истоки которой восходят к на-
чалу ХХ в. — периоду генезиса массового туризма.

Итак, в разных социально-исторических контекстах у П. А. Соро-
кина, Дж. Урри научные дефиниции «туризм» и «турист» наполняют-
ся метафорическим содержанием и символическими смыслами. Не-
смотря на переносное значение этих терминов, как в прошлом, так 
и в настоящем, принципиально важным остается их подлинная сущ-
ность, состоящая в пространственной и культурной мобильности со-
циальных акторов. В рамках социологии мобильности мы находим 
основания для поступательного развития социологии туризма как 
актуального направления социологического знания.
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СОЦИКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В современных условиях динамичных изменений в социальном 
пространстве происходит увеличение социально-экономических 
угроз его развития. В настоящее время в России территориальны-
ми очагами социально-экономических угроз являются сельские со-
общества [1, с. 164]. Сельский туризм является важным комплекс-
ным стимулом развития сельской местности, позволяет перевести 
избыток трудовых ресурсов в альтернативный сектор производства 
услуг и создать новые рабочие места. Интенсивное развитие сельско-
го туризма во всем мире в последнее десятилетие привлекло внима-
ние ученых многих областей знания. Чаще всего изучением сельско-
го туризма занимаются экономисты, географы и социологи. Эконо-
мисты рассматривают сельский туризм с точки зрения формирова-
ния спроса и предложения, его влияния на занятость, экономическое 
развитие и другие экономические показатели. Внимание географов 
направлено на проведение экспертизы проектов туристского освое-
ния территорий; составление кадастра рекреационных ресурсов сель-
ского туризма; создание атласов туристского потенциала регионов 
и т. д. Приоритетным направлением социологических исследований 
сельского туризма является изучение отношений, возникающих при 
взаимодействии субъектов сельского туризма и влияния сельского 
туризма на общество в целом. Кроме того, актуальными вопросами, 
возникающими при изучении сельского туризма с социологической 
точки зрения, являются социокультурные аспекты сельского туриз-
ма, классификация туристских мотивов, изучение механизмов инсти-
туализации сельского туризма и социальной базы сельского туризма.

Субъектами сельского туризма являются:
— туристы;
— предприниматели, предоставляющие туристические услуги;
— органы государственной власти разного уровня (местные, ре-

гиональные, федеральные).
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Самым малоизученным субъектом являются туристы. До сих пор 
не определено, какие группы и слои населения готовы воспользовать-
ся услугами сельского туризма. Чтобы ответить на данный вопрос, 
следует четко определить, что же такое сельский туризм. Сельский ту-
ризм является многофункциональным явлением, и дать точное, пол-
ное определение понятия довольно сложно. «Туризм в сельской мест-
ности» более широкое понятие. Принадлежность к нему различных 
видов туризма определяется по фактору локализации. Так, познава-
тельным туризмом можно заниматься и в городе, и в сельской мест-
ности. И там, и там есть памятники природы, истории и культуры, ин-
тересные сооружения, различные объекты аттракции туриндустрии. 
В сельской местности можно заниматься различными видами туриз-
ма: спортивным, природным, событийным, ностальгическим, гастро-
номическим, приключенческим и т. д. Чем же отличается сельский ту-
ризм от других видов туризма в сельской местности? Различные опре-
деления позволяют выделить такие факторы, как использование ре-
сурсов сельской местности, польза местным сообществам и культур-
ный аспект — взаимодействие с местным сообществом, погружение 
в специфическую сельскую среду. Вместе с тем сельский туризм тесно 
связан с другими видами туризма, развивающимися в сельской мест-
ности. Подчас связь между ними настолько тесна, что можно говорить 
об их сращивании [2, с. 100]. Эффект сращивания отражен в опреде-
лениях различных исследователей. А. Б. Здоров полагает, что при ха-
рактеристике сельского туризма в качестве синонимов используются 
термины «агротуризм», «зеленый туризм», «туризм фермы», «деревен-
ский туризм» [3, с. 51]. Л. В. Дубиничева, П. М. Советов полагают пра-
вомерным считать синонимами понятия «агротуризм» и «сельский, 
деревенский, фермерский туризм». И дают следующее определение: 
«агротуризм — это вид туристской деятельности по использованию 
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской мест-
ности для создания комплексного продукта, когда размещение тури-
стов берет на себя принимающая сторона» [4].

Н. Н. Мозгунов разводит понятия «сельский туризм» и «классиче-
ский сельский туризм». И считает, что классический сельский туриз-
ма — вид туризма, который имеет целью удовлетворить потребность 
рекреантов в тишине и спокойствии посредством ресурсов сельской 
местности. Данный вид туризма не имеет пересечения с другими ви-
дами туризма. Для его организации не требуется никаких услуг, кро-
ме базовых, размещения и предоставления питания. Однако изуче-
ние классического сельского туризма представляется нецелесообраз-
ным ввиду его редкого распространения [5, с. 15].
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Таким образом, сельский туризм тесно связан с другими видами ту-
ризма, развивающимися в сельской местности, но не идентичен им. Ос-
новным его отличием является мотивация совершения туристских по-
ездок — знакомство с сельской местностью и сельским образом жизни.

В Алтайском крае классический сельский туризм встречается 
довольно редко. Об этом можно судить, проанализировав предло-
жения гостевых домов Алтайского края, представленных на сайте 
www. selo22.ru. На сайте содержится информация для туристов о со-
бытийных мероприятиях, туристских достопримечательностях, а так-
же о возможности размещения и контактные данные владельцев го-
стевых домов различных районов Алтайского края. Все представлен-
ные на сайте гостевые дома предлагают, кроме услуг проживания 
и организации питания, дополнительные услуги. Так, гостевой дом 
семьи Шкрылевых «Русский дом» предлагает участие в сельскохозяй-
ственных работах (агротуризм), экскурсионные услуги по 6 маршру-
там в окрестностях села Новохарьковка Змеиногорского района (по-
знавательный туризм). Гостевой дом семьи Сапроновых «У Галины 
Ивановны» предлагает посещение сельской пекарни (гастрономи-
ческий туризм), рыбалка на реке, на озере, охота, поход за ягодами, 
грибами и лекарственными растениями (промысловый туризм), уча-
стие в сельскохозяйственных работах (агротуризм). Гостевой дом се-
мьи Шахматовых «Таежник» предлагает рыбалку (промысловый ту-
ризм), парапланеризм (экстримальный туризм).

Самым распространенным среди гостевых домов Алтайского 
края является предложение поучаствовать в сельскохозяйственных 
работах, уходе за домашними животными (агротуризм). Довольно 
часто встречаются предложения заняться элементами оздорови-
тельного, спортивного и промыслового туризма. Сельский оздоро-
вительный туризм предполагает посещение бани, сауны, различные 
водные процедуры, фитотерапию. Ресурсы для данных мероприя-
тий имеются во всех селах без исключения. Сельский спортивный 
туризм включает в себя прогулки на лошадях, велоспортом, заня-
тия плаванием, теннисом, катание на лыжах и коньках. Сельский 
промысловый туризм представляет собой сбор грибов, ягод, лекар-
ственных растений, охоту и рыбалку. При этом виде туризма пона-
добятся рыболовные снасти, охотничье снаряжение, услуги егеря. 
Однако сбор грибов, ягод и рыбалка не предполагают каких-то круп-
ных финансовых и прочих затрат. А вот охота требует и от предпри-
нимателей и от туристов наличие лицензий на промысел животных 
и птиц, разрешений на пользование оружием и является довольно 
затратным занятием, в связи с этим встречается среди предложений 
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гостевых домов очень редко. Слабо развит сельский туризм с эле-
ментами образовательного туризма: это различные мастер-классы 
по плетению из лозы, росписи по дереву, изготовлению кукол-обе-
регов, выпечке хлеба и т. д.

Таким образом, сельский туризм обладает целым рядом специфи-
ческих черт, вместе с тем тесно взаимодействует и пересекается с дру-
гими видами туризма. Его социальная база может быть достаточно 
широкой, привлекая людей различных возрастов и социальных групп.
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ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)
В последнее время в нашей стране женское предпринимательство 

начинает играть все большую роль в рыночной экономике и решать 
важнейшие экономические и социальные задачи. По данным Бурят-
стата, если в 2007 г. женщины составляли 35–40 % от общего числа 
предпринимателей, то сегодня — 55–60 %. Исследования, проведен-
ные в 2014 г., показали, что женское предпринимательство развива-
ется динамичнее мужского и превышает последнее по темпам роста 
в 1,8 раза. Если эта тенденция сохранится, то через 5 лет доля жен-
щин в бизнесе поднимется до отметки 70 % и выше.
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На протяжении семи лет проводилось панельное исследование 
по изучению социальной группы «женщины-предприниматели»*. В ис-
следовании приняли участие 863 женщины, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью. Анализ полученных данных позволил 
выявить мотивы женского предпринимательства. Так, по данным ис-
следований 2007 г. и 2014 г., смысл предпринимательской деятельно-
сти женщины видят прежде всего в обеспечении нормальной жизни 
себе и своей семье — 57 и 40 % соответственно, а затем — в самореа-
лизации, реализации собственных идей (38 и 10,8 %), финансовой не-
зависимости (30 и 22 %), стремлении к самоутверждению (11 и 3,1 %), 
отсутствии возможностей для служебного роста на работе (8 и 7,1 %).

По сравнению с предыдущим этапом исследования результаты 
демонстрируют то, что современные женщины, отвечая на вопрос 
«Что побудило Вас открыть собственное дело?», уже не выделяют 
мотив самореализации, стремление к самоутверждению. Возможно, 
это говорит о том, что женщины достигли определенного социаль-
но-ролевого положения, связанного с признанием личности в про-
фессиональной сфере.

В ходе исследования нами была определена гендерная структура 
предпринимательства в республике. В сфере предпринимательства 
четко обнаруживается асимметрия: чем крупнее бизнес, тем мень-
ше в нем женщин. При этом с утверждением анкетного опроса о том, 
что «Современное предпринимательство в России является преиму-
щественно мужской сферой деятельности, где женщинам отведена 
второстепенная роль» согласны 11,9 % респондентов, большая часть 
женщин-предпринимателей (69,3 %) данное утверждение не поддер-
живают и считают, что мужчины-предприниматели воспринимают 
их как равноправных деловых партнеров (65,5 %), а не как женщин, 
случайно попавших в бизнес (11,1 %).

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, женщина, попадающая 
в предпринимательскую среду, должна обладать мужским характе-
ром, уметь «перешагивать» через людей, стремясь к достижению сво-
ей цели, чтобы выжить в современном мире бизнеса?», респонденты 
разделились на две примерно равные группы: 45 % опрошенных жен-
щин согласны и 44 % — не согласны с данным утверждением.

* Социологический анкетный опрос женщин-предпринимателей Республики Бу-
рятия проведен Ю. Ю. Лыгденовой в первом квартале 2007 г. и группой авто-
ров в 2014 г. Выборочная совокупность составила 813 единиц анализа. Проек-
тирование выборочной совокупности производилось на основе статистических 
данных по Республике Бурятия. Сбор эмпирического материала производился 
через многоступенчатую квотную выборку.
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Изучив основные тенденции развития бизнеса женщин, мы можем 
сделать вывод о том, что преобладание тех или иных форм предпри-
нимательской деятельности зависит не только от возрастных харак-
теристик, но и от места жительства. Основной сферой, в которой за-
нято наибольшее количество женщин-предпринимателей на селе, яв-
ляется сфера торговли. Такая ситуация характерна для всей респуб-
лики в целом. Из опрошенных нами предпринимательниц торгово-
посреднической деятельностью занимается 52,4 % женщин. Можно 
констатировать, что торговля является наиболее крупным сектором 
малого бизнеса не только в нашей республике, но и в целом по стране.

Анализ данных 2007 г. показывает, что одной из распространен-
ных стратегий выживания для женщин в Республике Бурятия стал 
«рынок» — розничная или мелкооптовая торговля, «челночество», где 
52,4 % женщин-предпринимателей занимались торгово-посредниче-
ской деятельностью. Челночество, торговля на рынке являлась специфи-
ческой формой предпринимательской деятельности женщин в Бурятии.

Однако результаты исследования 2014 г. показали изменение сфер 
предпринимательской деятельности женщин. Торгово-посреднической 
деятельностью занимается лишь 31,68 %, основная часть женщин за-
действована в сфере оказания услуг населению (общественное пита-
ние, бытовое обслуживание, рекламные, медицинские услуги и др.).

К отраслям, наименее освоенным женщинами, принадлежат пи-
щевая промышленность, оптовая торговля, а также строительство, 
транспорт и другие отрасли промышленности. Это объясняется тем, 
что женщины не имеют соответствующего специального образования, 
им труднее найти заемный капитал, так как данные отрасли требуют 
большого объема первоначального капитала. Выбор сферы деятель-
ности у мужчин-предпринимателей часто связан с соответствующим 
базовым образованием (техническим, экономическим) и имеющим-
ся положительным опытом предыдущей работы в сфере, где создает-
ся предприятие, накопленным профессионализмом и компетентно-
стью. Мужчины чаще, чем женщины, являются профессиональны-
ми специалистами в выбранной области или имеют разносторонний 
опыт работы. Таким образом, в Республике Бурятия выраженная от-
раслевая специфика: женщины-предприниматели сконцентрирова-
ны в традиционных для женской занятости отраслях.

К числу факторов, воздействующих на выбор сферы бизнеса для 
женщины, помимо некоторого опыта в выбранной сфере, относятся 
социально-психологические факторы: интерес к данной области дея-
тельности, осознание собственной возможности что-то в ней сделать, 
личные увлечения, а также отклик на существующую проблему и же-
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лание помочь в ее решении, что объясняется повышенной социаль-
ной ответственностью женщин.

Кроме того, современные женщины-предприниматели периоди-
чески оказывают спонсорскую помощь социальным учреждениям, 
нуждающимся людям и т. д. Так, отвечая на вопрос «Оказываете ли 
Вы спонсорскую помощь социальным учреждениям, нуждающимся 
людям?», 11 % указали, что являются меценатами на постоянной ос-
нове, 39 % оказывают помощь по возможности, 31 % не имеют воз-
можность оказания спонсорской помощи.

Не обнаружилось единства в вопросе о том, нужны ли в республике 
специальные центры по поддержке и развитию женского предпринима-
тельства. Если в 2007 г. 75 % респондентов указали, что не видят необ-
ходимости в организации таких центров, то в 2014 г. 81 % респондентов 
указали, что такие центры необходимы. Кроме того, 15 % респондентов 
полагают, что не нужно делить предпринимателей по гендерному при-
знаку, ведь независимо от пола в бизнесе от человека требуется актив-
ность, инициативность, предприимчивость, разносторонность, опре-
деленная смелость для занятия предпринимательской деятельностью.

Данные нашего исследования позволили выявить динамику жиз-
ненных ценностей женщин-предпринимателей, характеризующие их 
аксиологические основы жизнедеятельности. Для анализа ценностных 
ориентаций женщин-предпринимателей респондентам был предложен 
ряд ценностей, из которых нужно было выбрать наиболее значимые.

Важным показателем в расстановке приоритетов женщин-пред-
принимателей является ответ на вопрос «Что для Вас важнее всего 
в настоящее время?». В 2007 г. 65 % женщин-предпринимателей от-
ветили, что профессиональная деятельность и семья имеют одинако-
вое значение, в 2014 г. — 55 % респондентов. В 2007 г. для 30 % жен-
щин в структуре жизненных ценностей доминирует работа и карье-
ра, однако в 2014 г. этот пункт отметили для себя лишь 21 % женщин, 
для 9 % респондентов 2007 г. семья стоит на первом месте, в 2014 г. — 
этот вариант выбрали для себя уже 24 % предпринимательниц. Та-
ким образом, для большинства женщин-предпринимателей одина-
ково важны как личные ценности, так и ценности, связанные с про-
фессиональной деятельностью. Кроме того, социальные перемены 
не повлияли в Бурятии на такую базовую женскую ценность, как се-
мья и все, что с ней связано.

Таким образом, прежняя структура ценностей начала трансфор-
мироваться в новую, дифференцированную на несколько элемен-
тарных ценностных позиций. Причины такой трансформации ле-
жат во вновь складывающихся экономических отношениях и, в част-
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ности, в условиях реализации потребности женщин в новом типе 
утверждения себя через предпринимательскую деятельность. Цен-
ностные ориентации социальной группы «женщины-предпринима-
тели» постепенно меняются вслед за изменениями социальных усло-
вий жизни общества.

М. Б. Максимов, С. Г. Максимова (Барнаул)

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ*

В условиях стремительно изменяющейся социальной реальности, 
требующей столь же быстрой адаптации, субъекты социальной жиз-
ни лишены традиционных форм социального порядка, определенно-
сти и стабильности и оказываются один на один с неопределенностью, 
непредсказуемостью и риском. А поскольку в современном обществе 
риск продуцируется самими социальными институтами — экономи-
кой, наукой, политикой и прочим, то он превращается в фатальную 
угрозу жизнедеятельности большинства категорий населения. Как 
интегральная характеристика современности, из вопроса персональ-
ной судьбы он превращается в явление социальное, имманентно при-
сущее всем обществам на стадии высокого модернизма [1, с. 231].

В течение всей жизни у человека меняется социальная ситуация 
развития, и он входит не в одну относительно стабильную и референт-
ную для него общность, адаптация или дезадаптация, индивидуализа-
ция и деиндивидуализация, интеграция или дезинтеграция множество 
раз воспроизводятся, а соответствующие эффекты закрепляются, что 
приводит к формированию достаточно устойчивой структуры его ин-
дивидуальности [2, с. 220; 3, с. 111]. Социальная среда, в которой су-
ществует и изменяется личность, лишь относительно стабильна и сама 
находится в состоянии постоянных изменений и развития. Она пово-
рачивается новыми и новыми гранями и включает человека во все но-
вые ситуации, новые группы, новые обстоятельства жизни [4, с. 428].

Завязываются узлы противоречий, усложняющих процесс ста-
новления личности в крайних своих проявлениях, приводящих к со-
циальной дезадаптации личности, нередко заканчивающийся суи-

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14–13–22010 
«Социальные риски воспроизводства суицидального поведения в региональном 
социуме (на примере исследований в Алтайском крае)» 2014–2015 гг.



221

цидом. Зачастую неспособность справиться с жизненными трудно-
стями, адекватно реагировать на предъявляемые требования окру-
жающего мира приводят к суицидальным поступкам. Достаточно ча-
сто формируется определенная модель поведения, уже сформировав-
шаяся реакция готовности на какую-либо психотравмирующую си-
туацию, связанная с суицидальными действиями [5, с. 119; 6, с. 8].

Возникновение у человека идеи о самоубийстве, процесс приня-
тия решения о совершении этого акта, его социальная и психологи-
ческая мотивация, различия в мотивах, позволяющие выделить раз-
ные типы самоубийств, — эти и многие другие вопросы, к сожале-
нию, и сегодня не утрачивают своей актуальности, продолжая оста-
ваться сложным для ответа по многим основаниям.

Целью исследования явилось сопоставление смысложизненных 
ориентаций и ценностей лиц, совершивших суицидальную попыт-
ку и социально-экономических условий жизнедеятельности населе-
ния Алтайского края.

Объекты и методы. Выборка исследования включала 60 пациен-
тов городской больницы № 3 г. Барнаула в возрасте от 15 до 70 лет, 
совершивших суицидальную попытку.

Изучение смысложизненных ориентаций суицидентов в регио-
нальном социуме было основано на применении теста «Смысложиз-
ненные ориентации» Д. А. Леонтьева.

Результаты и обсуждения. В рамках проведенного социально-пси-
хологического исследования были проанализированы особенности 
смысложизненных ориентаций лиц, совершивших суицидальную по-
пытку, проживающих в Алтайском крае, в социальных представлени-
ях в «прошлом», «настоящем» и «будущем».

В зависимости от возраста респонденты были разделены на три 
группы: 1 — молодое поколение (15–30 лет); 2 — среднее поколение 
(31–50 лет); 3 — старшее поколение (от 51 года).

В группе лиц молодого поколения доминируют следующие пока-
затели, в социальных представлениях в «прошлом»: «Жизнь кажется 
мне всегда волнующей и захватывающей» (5,2 ± 1,82), «Я полагаю, 
что человек имеет возможность осуществить свой жизненный выбор 
по своему желанию» (5,73 ± 2,01), «Моя жизнь в моих руках, и я сам 
управляю ею» (5,33 ± 2,05), «Активный» (5,53 ± 2,23), «Энергичный» 
(5,8 ± 1,69), «Упрямый» (5,33 ± 1,87).

В социальных представлениях в «настоящем» молодые люди выде-
лили следующие смыслообразующие ориентации: «В жизни я имею 
очень ясные цели и намерения» (4,46 ± 2,5), «Я человек очень обя-
зательный» (4,46 ± 2,38), «Я полагаю, что человек имеет возмож-
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ность осуществить свой жизненный выбор по своему желанию» 
(4,46 ± 2,77), «Я определенно могу назвать себя целеустремленным 
человеком» (4,73 ± 2,43), «Общительный» (5,33 ± 2,25), «Моя жизнь 
в моих руках, и я сам управляю ею» (5,13 ± 2,32).

В социальных представлениях в «будущем» преобладают следующие 
смыслообразующие ориентации: «Когда я уйду на пенсию, я займусь 
интересными вещами, которыми всегда мечтал заняться» (6 ± 2,07), 
«Моя жизнь наполнена интересными делами» (6,2 ± 1,61), «Я человек 
очень обязательный» (6,53 ± 0,83), «Я полагаю, что человек имеет воз-
можность осуществить свой жизненный выбор по своему желанию» 
(6,73 ± 0,45), «Энергичный» (6,53 ± 0,74), «Упрямый» (6,33 ± 1,29).

Согласно полученным данным, респонденты, относящиеся к груп-
пе «молодежь», как в социальных представлениях в прошлом и на-
стоящем, так и в будущем осуществляют жизненный выбор само-
стоятельно. Можно предположить, что суицидальная попытка в этом 
случае является способом демонстрации возможности самостоятель-
ного выбора, особенно это характерно для респондентов в возрасте 
от 15 до 20 лет, так как именно для этого возрастного периода харак-
терно стремление к демонстрации так называемой самостоятельно-
сти и взрослости.

Таким образом, после совершения суицидальной попытки у пред-
ставителей молодого поколения временно ослабевают поведенче-
ские характеристики, однако после лечения и социально-психологи-
ческой реабилитации появляются новые цели и ориентации на про-
дуктивную жизнь в будущем. У представителей молодого поколения 
поведенческие характеристики ослабевают на момент пребывания 
в больнице (в настоящем).

В отличие от группы «молодое поколение», в группе «среднее по-
коление» во всех периодах жизни остаются неизменными осознан-
ность и целеустремленность жизни, самостоятельность в осущест-
влении жизненного выбора.

Для респондентов данной возрастной категории эти характе-
ристики практически неизменны после осуществления суицидаль-
ной попытки. В настоящем поведенческие характеристики (энер-
гичность, активность, целеустремленность) заменяются позицией 
«Я — достойный человек». Чувство осмысленности и целеустрем-
ленности жизни и самостоятельного жизненного выбора остает-
ся неизменным.

В представлениях о настоящем и будущем лиц старшего поколе-
ния поведенческие характеристики отсутствуют, наиболее выраже-
ны следующие показатели: «Если бы мне пришлось сегодня подво-
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дить итог своей жизни, то я бы сказал, что она была вполне осмыс-
ленной» (настоящее — 5,5 ± 3; будущее — 6,25 ± 1,5), «Если бы я мог 
выбирать, то я бы построил свою жизнь совершенно иначе» (настоя-
щее — 4,75 ± 2,87; будущее — 5,5 ± 1,73), «Мои жизненные взгляды 
вполне определились» (настоящее — 5,5 ± 3; будущее — 5,75 ± 2,5).

Выраженность данных показателей объясняется тем, что старшее 
поколение ориентировано на подведение итогов жизни и большин-
ство представителей данной группы считают свою жизнь осмыслен-
ной, однако не удовлетворены всей своей прошлой жизнью. Также 
большинство респондентов определились в своих жизненных взгля-
дах и нашли свое призвание. В настоящем и будущем представители 
старшего поколения не видят новых целей и ориентированы на вы-
полнение повседневных дел.

Суицидальные попытки являются катализатором для реакции 
переосмысления смысложизненных ориентаций, анализа преды-
дущей жизни и выработки новых ориентаций для будущей жизни. 
Как все виды социальных девиаций, самоубийства чутко реагиру-
ют на степень социальной и экономической дифференциации на-
селения и темпы ее изменения. Чем выше степень дифференциа-
ции, тем выше показатели суицидального поведения. Анализ смы-
сложизненных и ценностных ориентаций людей, совершивших суи-
цидальные попытки в современном регионе России, требует более 
серьезного рассмотрения. Выявление дезорганизующих факторов, 
ведущих к конфликтным ситуациям, социальной напряженности, 
проблема их снятия или смягчение, разработка и реализация про-
филактических программ нуждаются в серьезном научном обеспе-
чении, требуют и новых подходов, и совершенно иных масштабов 
развития социального знания.
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ПРОЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО: ЧЕЛОВЕК 
И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*

Нельзя не обратить внимание на то, что общеупотребитель-
ным термином, характеризующим состояние мира, человека в нем 
и во многом определяющим ракурс развития науки, становится соци-
альность. «Многомерная социальность» [1, с. 27] — примета эпохи, 
в которой нет четкого понимания чрезвычайной важности и необхо-
димости изучения общества, культуры и человека не самих по себе 
в отдельности, а только в их взаимодействии. Отсюда, видимо, берет 
свое начало «эффект» междисциплинарной интеграции наук, осознав-
ших диспропорцию в понимании такого взаимодействия, но вместе 
с тем следует обратить внимание на то, какое место указанным эле-
ментам «триединства» отводится в этом сотрудничестве. Полагаем, 
что многомерная социальность предопределяет тотальное превосход-
ство общественных интересов и отношений. В самом собирательном 
образе социальности кроется некий негативизм, связанный прежде 
всего с превосходством потребностей общества над интересами че-
ловека. Но в таком случае как поддерживается наукой данный тезис? 
Во-первых, по-прежнему отсутствует единое мнение относительно 
дифференциации гуманитарных и социальных наук, в одних случа-

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания 
№ 28.1475.2014/K Минобрнауки России «Гражданская и этническая идентич-
ности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных 
территорий Российской Федерации».
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ях используется тот или другой термин, но нередко возникают и бо-
лее сложные образования — социально-гуманитарная область зна-
ния или социогуманитарные науки. Только на первый взгляд в при-
менении этой терминологии в различных контекстах не имеется 
принципиальной разницы, но вместе с тем доказательность и эври-
стичность знания зависит во многом именно из-за точности в опре-
делении статуса науки. Во-вторых, только индивидуальные и кол-
лективные потребности человека не могут рассматриваться в каче-
стве основания для «специализации» научных отраслей. Однако бо-
лее выраженным становится как раз социальный пафос в исследова-
ниях общества, культуры и человека. Повседневность, обыденность, 
потребительство — это, пожалуй, те явления современной реально-
сти, которые узурпировали «вкусы» наук — и гуманитарных, и соци-
альных. Духовность не может стать в один ряд с этими явлениями, 
проигрывая им «по востребованности». «С духовным возрождением 
в стране пока не очень получается… По всей видимости, духовность, 
как и высшая власть, — отмечает В. Н. Шевченко, — должна носить 
такой объединительный и надпартийный по своему содержанию 
характер, который окажется способным объединить людей вокруг 
практического осуществления Общего Дела» [2, с. 19]. Действитель-
но, и духовность можно при желании «приладить» для практического 
осуществления и сделать инструментом партийной или надпартий-
ной борьбы. Очевидно, что расподобление духовности прежде всего 
явится свидетельством явного кризиса наук, от которого не убережет 
и «поход» за междисциплинарностью.

Социальность важна как девиз современных наук, по сути лишив-
шихся на рубеже веков некоторых методологических «скреп» (напри-
мер, постмодернизма), но зато склонившихся к «многонаучию», ко-
гда разные науки брались за один и тот же объект исследования, на-
пример, культуру, и при этом могли утерять свои приоритеты в изуче-
нии явлений и процессов, традиционно изучаемых данными наука-
ми. Интуитивно все области знания уловили необходимость поста-
вить во главу угла именно культуру как «скрепу» и наук, и общества, 
но это прежде всего привело к тиражированию «культур» — эконо-
мической, правовой и правоприменительной (см. об этом: [3]), бух-
учета, рынка, медиапространства и т. д.

Проекции социального мы находим во многих явлениях и процес-
сах современности, не исключение в этом ряду — социальная безопас-
ность. Немаловажное значение при рассмотрении проблем, связан-
ных с обеспечением безопасности, имеет культуроцентричный ра-
курс. Как правило, если речь идет о безопасности, то исследователи 
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делают упор на социоцентричный характер развития данного фено-
мена (см., например: [4, 5]). Между тем сегодня, когда мир находит-
ся в состоянии «ответа на вызовы», необходимо учитывать и перво-
основу многих социальных явлений, проблем и испытаний; следо-
вательно, важность приобретает обращение к ценностно-норматив-
ной системе. Безопасность как феномен социального бытия касает-
ся всех структур повседневности, затрагивает интересы всех субъ-
ектов социальных отношений, и в то же время безопасность обес-
печивается многими структурами, которые подчинены социально-
му порядку и находятся, как правило, в ведении государства. Между 
тем безопасность не может не являться элементом ценностно-норма-
тивной системы общества. В этом смысле следует иметь в виду, что 
обеспечение безопасности прежде всего соотносится с норматив-
ной системой (на институциональном уровне взаимодействия об-
щества, человека и государства), в то время как для оценки эффек-
тивности мер по обеспечению должной безопасности важно рассма-
тривать безопасность и в системе ценностных установок общества. 
В том случае, когда безопасность понимается именно в таком клю-
че — ценностно-нормативном, — не возникает особых сложностей 
и сводятся к минимуму неэффективные или малоэффективные спо-
собы обеспечения всесторонней безопасности. Иными словами, все 
предлагаемые меры по обеспечению безопасности должны учиты-
вать специфику ценностно-нормативного регулирования в том или 
ином обществе. Очевидно, что на разных исторических этапах раз-
вития обществ и государств, а также с учетом особенностей нацио-
нального характера и ментальности способы и должные меры обес-
печения безопасности будут существенным образом отличаться друг 
от друга. С другой стороны, безопасность в том смысле как она пони-
мается достаточно широко и является по сути масштабным феноме-
ном, не может быть исключена из перечня культурных универсалий. 
Именно этот смысл — безопасность как культурная универсалия — 
становится ключом к выработке эффективных мер по обеспечению 
безопасности в обществе и государстве.

Социальная безопасность — явление социокультурного плана. 
Культурные универсалии, оказывающие влияние на обеспечение со-
циальной безопасности, могут быть как традиционными, т. е. связан-
ными с ценностями и нормами, на протяжении длительного време-
ни актуальными для данного общества и культуры, так и могут быть 
новейшими или инновационными. К примеру, И. И. Кравченко на-
зывает высшей ценностью общее благо, а все ценности подразделя-
ет на две группы — базисные и первичные [6, с. 6], однако ценно-
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сти — это один из фундаментальных элементов ценностно-норма-
тивной системы, другим элементом является и антропосоциеталь-
ный базис, связующий воедино ценности и нормы. К первому типу 
культурных универсалий, составляющих такой базис, можно отнес-
ти следующие: 1) человек; 2) духовная жизнь человека и общества; 
3) религия; 4) наука; 5) национальный характер; 6) образование; 
7) язык; 8) природа; 9) здоровье и др. 

Как видим, в этом перечне присутствуют ключевые для развития 
любого общества и государства культурные универсалии, и обеспе-
чение социальной безопасности как раз заключается в сохранении 
данных приоритетов для конкретного общества и государства. При 
этом, разумеется, нужно иметь в виду, что культуры, принимая куль-
турные универсалии и следуя им, допускают определенные аберра-
ции или трансформации, опираясь исключительно на свой социокуль-
турный опыт. Здесь речь можно вести и о национальной идее, и о со-
циальной безопасности, а В. М. Межуев, к примеру, отмечает: «Подоб-
но Европе, Россия искала и пыталась выразить в своей культуре не-
которое универсальное начало (курсив наш. — Е. П.), способное объ-
единять людей и народы в общепланетарном масштабе» [7, с. 9]. Ко-
нечно, этот дух универсализма в наши дни «оброс» различными дис-
кредитирующими обстоятельствами, если иметь в виду социально-
политические санкции Европы и США против России. Коллапс цен-
ностей и норм налицо, и тем более сложнее обеспечивать социаль-
ную безопасность в таких условиях.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Одними из характеристик современного общества являются не-
постоянство и неопределенность.

Непростой является экономическая ситуация в мировой 
экономике.

В сентябре 2008 г. произошел обвал на биржах. Цены на акции 
снизились, опустились также бумаги «здоровых компаний», по ко-
торым на рынке нет сведений об убытках или понижении доходно-
сти. Даже ведущие российские корпорации, такие как «Газпром», по-
несли серьезные потери. Вслед за этим упали цены на нефть. Фондо-
вые рынки вступили в полосу нестабильности, что сразу отразилось 
на товарных рынках и способствовало развитию финансового кри-
зиса. Экономисты стали успокаивать общество, объясняя, что про-
изошла только «корректировка курса акций» [1, с. 327].

Финансовый кризис может быть использован для решения задач 
передела мира, на это указывают оценки и выводы, содержащиеся 
в докладе «Глобальные тенденции 2025: изменившийся мир». Соглас-
но этому документу в будущем мир столкнется с проявлением сле-
дующих основных тенденций своего развития: изменение баланса 
и расстановки мировых центров силы; обострение борьбы за ресур-
сы в связи с ростом народонаселения Земли; усиление оттока капи-
талов с Запада на Восток; рост числа конфликтов и войн [2, с. 14–15].

Нельзя не признать объективного характера кризиса. Источники 
кризиса существуют постоянно, но они сдерживаются определенны-
ми механизмами и противовесами.

Сложны и противоречивы экономические реалии России. Осо-
бенность российской экономики связана с низким уровнем дохо-
дов основной массы населения и постоянно возрастающей нагруз-
кой на их семейные бюджеты, особенно в результате реформы ЖКХ. 
Каждый раз, когда увеличиваются налоги и обязательные платежи, 
звучат заверения правительства, о том, что гражданам «не стоит пе-
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реживать», так как, если оплата услуги ЖКХ превышает определен-
ный процент бюджета семьи, то государство поможет. Это уже совсем 
не согласуется не только с тенденциями развития цивилизованных 
стран, где предполагается, что работающий человек не стоит «с про-
тянутой рукой», но это сегодня не вписывается и в представления 
очень многих российских граждан [3, с. 52].

В целом, система экономической безопасности России характе-
ризуется неустойчивостью, которая в свою очередь приводит к воз-
никновению дисбалансов, нестабильности в функционировании об-
щественных институтов [4, с. 81].

Неустойчивость в экономической системе России может привести 
к тому, что в экономике будут появляться новые угрозы, тем самым 
экономическая безопасность граждан будет ослабевать.

В. И. Добреньков и П. В. Агапов выделяют следующие угрозы эко-
номической безопасности России:

1. Режим либерализированной экономики в России, который спо-
собствует кризисам и стагнации экономики, развитию ее в сырьевом 
варианте, разрушению государственности, ослаблению ВПК, поощре-
нию криминального бизнеса, внедрению западных ТНК в экономику.

2. Экономическая «открытость» России. Экономическая рефор-
ма раскрыла хозяйство страны мировому рынку. Либерализация 
национальной экономики подразумевает ее открытость компани-
ям американского и западного капитала. С этой целью выстроены 
все современные мировые экономические организации (ВТО, МВФ 
и т. д.), возникшие под руководством США после Второй мировой 
войны [5, с. 123].

3. Переориентация российского хозяйства на внешний рынок при-
вела к важной деформации экономики — секторному разрыву. Про-
мышленность переориентировалась на удовлетворение потребностей 
мирового хозяйства, перестала обеспечивать материалами и техни-
кой отечественное сельское хозяйство [5, с. 125–126].

Важно реализовать на практике преимущества России, связан-
ные с особенностями экономического положения страны. Необхо-
димо развивать высокотехнологичные отрасли, эффективно исполь-
зовать в собственных интересах опыт экономического развития за-
падных стран.

Н. И. Лапин, изучая состояние экономики России, отмечает, что 
по результирующему показателю инновационности наша страна от-
ставала от развитых стран в 2–2,5 раза. На этом низком уровне об-
надеживал рост доли инновационных товаров и услуг в 39 субъектах 
РФ. В 2013 г. заметно повысили инновационную активность респуб-
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лики Мордовия и Татарстан, Брянская, Липецкая и Свердловская об-
ласти. Но в большинстве случаев это небольшой рост. В 26 субъектах 
снизилась доля инновационных товаров и услуг в отгруженной про-
дукции, из них в 21 регионе она и ранее была низкой, значит, регио-
ны стали еще более застойными, в их число традиционно входят рес-
публики Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва, Хакасия, Чеченская. Снизи-
ли долю инновационных товаров и услуг такие прежде высоко инно-
вационные регионы, как Москва, Волгоградская, Мурманская и Нов-
городская области [6, с. 218].

Схожей позиции придерживается В. Д. Попов, который пишет, что 
в российском ВВП в 2012 г. 60 % занимали услуги, к которым отно-
сят не только связь, транспорт, банковскую деятельность, оптовую 
и розничную торговлю, но и образование, науку, здравоохранение, 
деятельность государственного аппарата, вооруженных сил [7, с. 61].

Ученый отмечает, что не все услуги, учитываемые в структуре ВВП, 
входят в понятие реального сектора экономики. А без этого невоз-
можно выделить производство материальных благ и услуг, которые 
реально увеличивают богатство страны, благосостояние народа, ее 
безопасность [7, с. 61].

Представляется, что условием дальнейшего развития России яв-
ляется сохранение своего собственного экономического потенциала, 
рост производительности труда.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СЕМЬИ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Социальное самочувствие относится к числу научных категорий, 

которые требуют комплексного исследования. Первые отечествен-
ные исследования носили междисциплинарный характер: от фило-
софских поисков до общетеоретических и прикладных психологи-
ческих и социологических изысканий. Изучение социального само-
чувствия семьи интересно авторам с позиций теорий общей социо-
логии, социологии и психологии семьи, различных теорий социаль-
ной работы. Радикальные политические и социально-экономиче-
ские изменения, трансформация общественных отношений на со-
временном этапе развития российского общества порождают неста-
бильную социально-психологическую ситуацию, противоречивость 
протеканий социальных процессов, рост социальной напряженно-
сти у представителей разных социальных групп. Об этих показате-
лях в целом могут сказать данные исследований по социальному са-
мочувствию населения.

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-
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 людей как обобщенную эмоциональ-
но-оценочную реакцию на социальные изменения и свое положение 
в трансформирующемся обществе определяют социологи Е. И. Голо-
ваха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик [2, с. 58].

Важность социологического подхода в том, что он улавливает ос-
нову, на которой формируется социальное самочувствие, т. е. резуль-
тат субъективного отражения в сознании социума объективных усло-
вий его жизни [3, с. 130]. Считается необходимым регулярно изме-
рять этот показатель для оценки эффективности социальной поли-
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тики, с точки зрения ее влияния на социально-психологическую ат-
мосферу и массовые настроения.

Многогранным и представляющим особый интерес является со-
циальное самочувствие семьи как малой группы. Актуальность из-
учения феномена социального самочувствия семьи обусловлена тем, 
что оно отражает основные тенденции мироощущений членов семьи 
и является индикатором социально-психологического состояния об-
щества в целом.

При исследовании любого предмета необходимо придерживаться 
рабочего определения категории. Термин «социальное самочувствие 
семьи» включает несколько составляющих: это взаимодействие семьи 
и других социальных институтов (семья — общество, социальное по-
ложение семьи, соответствие системы ценностей семьи требовани-
ям и возможностям, которые предъявляет и предоставляет общество), 
удовлетворенность внутрисемейным психологическим и душевным 
состоянием (комфорт семейных взаимоотношений), удовлетворен-
ность семьи степенью реализации своих функций (отсутствие про-
блем ее функционирования), перспективы развития семьи (предпо-
лагаемые изменения в жизнедеятельности семьи) [4, с. 99]. Из ана-
лиза данного определения следует вывод о том, что на социальное са-
мочувствие семьи, помимо прочего, непосредственное влияние ока-
зывает ее принадлежность к определенной категории. Особую специ-
фику имеет социальное самочувствие многодетных семей. Пребыва-
ние данной категории семьи в зоне социально-экономического рис-
ка, особенности воспитания и социализации детей оказывают осо-
бое влияние на показатели социального самочувствия данной груп-
пы, что требует внимательного учета при разработке и реализации 
социальных программ, совершенствовании форм социальной рабо-
ты, направленных на данную категорию.

Актуальность проблемы социального самочувствия семьи под-
тверждается пристальным вниманием к ней со стороны ученых раз-
личных областей научного знания. Процессы реформирования рос-
сийского общества невозможны без учета состояния и динамики раз-
вития социального самочувствия всех его членов и социальных групп, 
в том числе семьи [4, с. 102].

Вторичный анализ материалов социологических исследований 
показывает прямое влияние особенностей политических, социаль-
но-экономических, культурных характеристик региона на социаль-
ное самочувствие населения. Анализ результатов исследования, про-
веденного на факультете социологии Алтайского госуниверситета 
в 2014 г., свидетельствует о сохраняющейся актуальности вопросов 
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материального положения семьи. Главной причиной, мешающей се-
годня созданию семьи или ведущей к ее разрушению, больше поло-
вины респондентов (55,7 %) считают «отсутствие средств для ее нор-
мального обеспечения», не менее важным фактором, по мнению от-
вечающих (45,8 %), являются «плохие жилищные условия». 47,6 % 
опрошенных значимым условием, мешающим созданию семьи, счи-
тают «характер людей, их эмоции». Наименьшее число респондентов 
(12,5 %) ставят разрушение семьи в зависимость от «нравственности 
людей и приверженности нормам религии». Что касается института 
семьи, то он респондентам представляется «несокрушимым». Семья — 
неотъемлемая часть жизни каждого человека. В семье, как ни в ка-
ком другом месте, люди обретают душевный покой, тепло и взаимо-
понимание (70,3 %). Именно собственная семья в настоящее время 
выступает основным психологическим «убежищем» человека от про-
блем и опасностей окружающего мира, именно свои родные и близ-
кие и составляют его жизненный мир. Значительно больше соци-
альная дистанция респондентов от друзей — только пятая часть ре-
спондентов сказали, что наибольшее взаимопонимание они находят 
в компании друзей (21 %).

В социальном самочувствии проявляется единство и противопо-
ложность общественного бытия и общественного сознания, законо-
мерности и особенности социально-психологического восприятия на-
селением в целом и его отдельными слоями и группами социальной 
реальности во всем ее многообразии, составляя богатую и мозаич-
ную картину народного жизнеощущения, в котором переплетаются 
когнитивные и эмоционально-психологические элементы сознания 
и подсознания: на современное жизнепонимание налагаются отпе-
чатки традиционного менталитета и устаревших стереотипов мыш-
ления, обусловленных реалиями прошлого.

Помимо объективных причин (уровень благосостояния, нормы 
оценки жизненных обстоятельств в рамках определенной субкульту-
ры) формирования определенного самочувствия, отражаемых в со-
циальном опыте отдельных слоев населения, на характер восприятия 
действительности и оценки своих возможностей в реализации ожи-
даний большое влияние оказывают коммуникативные процессы, как 
официальные, так и латентно-стихийные механизмы дискурса — по-
вседневного на бытовом уровне обмена впечатлениями, мнениями 
и оценками явлений социальной реальности [5, с. 18].

С учетом вышесказанного и анализом мнения представителей 
учреждений социальной службы мы можем говорить об эффектив-
ности внедрения таких направлений работы с многодетными семья-
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ми, как групповые формы работы и креативные технологии. Поми-
мо содержания в себе специальных целевых функций, они направле-
ны на содействие внутреннему взаимодействию членов многодетных 
семей, налаживанию связей с другими семьями.

Социальное самочувствие, как и социальное настроение, позволя-
ют сделать их интегрированными показателями поддержки социаль-
ной политики и степени готовности людей к действию. В социальном 
самочувствии акцентируется внимание на самооценке субъектом сво-
их возможностей удовлетворения собственных, представляемых об-
основанными притязаний в жизни. Самочувствие определяется срав-
нением своих ожиданий с возможностями их реализации [5, с. 19].

Уровень социального оптимизма — своего рода результирую-
щий показатель социального самочувствия в целом. В проведенных 
исследованиях социальный оптимизм измерялся через показатели 
личной уверенности в будущем и оценку перспектив жизни семьи 
респондента. При оценке личной уверенности респондентов отно-
сительно своего будущего оказалось, что 39,5 % опрошенных «впол-
не уверены» и «скорее уверены, чем нет» в своем будущем. Меньше 
четверти опрошенных (22,3 %) не выражают оптимизма по поводу 
своей дальнейшей жизни. Большая доля респондентов не может од-
нозначно оценить степень своей уверенности в будущем (38,2 %). 
В целом, результаты, полученные в 2013 г., соотносятся с данными 
2010 г. — жители края стабильны в отношении оценки уверенно-
сти в будущем.

Детальный анализ показателей социального самочувствия семей 
в совокупности с учетом мнений специалистов может показать го-
товность многодетных семей к интерактивной работе, в перспекти-
ве положительно влияющей на их положение. Изучение феномена 
социального самочувствия семьи послужит в современных услови-
ях трансформации российского общества для совершенствования 
государственной и региональной семейной политики и социальной 
поддержки семьи, поиска инновационных форм социальной рабо-
ты с семьей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ДЕТЕРМИНАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Демографической наукой на различных этапах ее становления не-
однократно предпринимались попытки создания общепринятой тео-
рии, объясняющей исторические тенденции и закономерности сни-
жения рождаемости.

Наиболее традиционными к исследованию процессов народона-
селения можно признать факторный и макроэкономический подхо-
ды. При этом необходимо подчеркнуть, что влияние факторов ча-
сто рассматривается упрощенно: как непосредственно благопри-
ятствующие высокой рождаемости либо как непосредственно ее 
ограничивающие. Макроэкономическая теория также не смогла 
ответить на вопрос о природе взаимосвязи между благосостояни-
ем и рождаемостью.

Можно констатировать, что общепринятой теории, объясняющей 
повсеместной снижение рождаемости, пока еще нет, но она активно 
разрабатывается современными социологами, демографами, истори-
ками. Трудности ее создания проистекают из-за сложностей приме-
нения социологического подхода к изучению рождаемости.

Здесь необходимо говорить не о технических приемах, а о социо-
логическом анализе общественного развития и его демографических 
процессов. Научное объяснение современных тенденций репродук-
тивного поведения зависит прежде всего от надежности общесоцио-
логической теории, в рамках которой возможно понять историче-
ские изменения репродуктивного поведения личности и семьи, а так-
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же от четкости представлений о социально-психологической регуля-
ции поведения индивида.

В отечественной науке теоретическая конструкция современных 
тенденций рождаемости основывается на теории социального управ-
ления рождаемостью через изучение репродуктивного поведения. 
Это работы В. В. Бойко, В.В Борисова, А. И. Антонова, В. А. Беловой, 
А. Г. Вишневского, Л. Е. Дарских [1–6].

При этом возможно выделить три самостоятельные концепции 
современных тенденций рождаемости:

1) теория демографического гемостаза;
2) концепция ослабления потребности в детях;
3) ценностная концепция.
В этих концепциях в наиболее концентрированном виде проявляет-

ся единство социологического, экономического и социально-психоло-
гического подходов к интерпретации причин эволюции репродуктив-
ного поведения в общем контексте изменения образа жизни, стерео-
типов поведения и социальной структуры ценностей, адекватно отра-
жающие потребности индустриального, урбанистического общества.

В теории репродуктивного поведения основное внимание уде-
ляется детерминации снижения рождаемости, диалектике истори-
ческого воздействия на сужение функций семьи, на усиление вне-
семейных ориентаций личности. Согласно современной теории ре-
продуктивного поведения изменение типа воспроизводства населе-
ния является следствием кардинального изменения функций семьи 
и типов демографического поведения. Изменяется структура соци-
альных норм регуляции детности, связанный с перемещением норм 
регуляции рождаемости на события репродуктивного цикла и с рас-
щеплением ранее связанных воедино всех основных видов демогра-
фического поведения.

Под влиянием социальной среды в процессе формирования лич-
ности у каждого человека складывается определенная система цен-
ностей, и в этой системе семьи и дети занимают свое место. Пред-
ставления о роли семьи и детей, о том сколько лучше всего иметь де-
тей вырабатываются у человека под влиянием существующих в обще-
стве социальных норм. Социальные нормы формируются и изменя-
ются под влиянием социально-экономического строя общества. Од-
нако неверно было бы утверждать, что материальное положение се-
мей не влияет на их репродуктивное поведение. Но влияние это огра-
ничено социальными нормами детности.

Потребность в детях, формируемая в ходе социализации, реали-
зуется в зависимости от того, оцениваются ли условия жизни как по-
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мехи или как стимулы к рождению второго и последующего детей. 
Вероятность более полной реализации имеющихся установок дет-
ности зависит от соотношения семейных и внесемейных ценностей.

Социальный характер воспроизводства населения выражается 
в том, что общество регулирует отношения между полами через со-
циальные институты семьи и брака, деторождение определяется со-
вокупностью условий жизни, труда и быта, детерминирующих опре-
деленные социальные потребности, и регулируется социальными 
и культурными нормами. Совокупность социальных норм и устано-
вок определяет линию репродуктивного поведения.

Как и условия жизни, так и соответствующие им социальные от-
ношения и социокультурные нормы меняются с развитием общества, 
что придает воспроизводству населения характер исторически об-
условленного процесса.

Ценности у каждого человека взаимосвязаны и образуют систе-
му ценностей, которые также вырабатываются в процессе социали-
зации. Исходя из собственных возможностей каждый человек стре-
мится удовлетворить в той или иной степени определенные потреб-
ности, чтобы в соответствии со своей системой ценностей достичь 
максимально возможного блага. Особое значение здесь имеют со-
циальные нормы поведения.

Вследствие изменений в цепи: общество — семья — личность 
происходит ориентированность всех источников жизнеобеспечения 
не на семью, а на индивида, что указывает на неизбежное изменение 
ценностных ориентации личности в сторону внесемейных ценностей.

Таким образом, малодетность возникает в ходе социально-эко-
номического развития, когда идет радикальное изменение функ-
ций семьи.

В этой связи заслуживает внимания концепция В. В. Бойко, ин-
терпретирующая формирование малодетного типа репродуктивного 
поведения как адаптацию человека к современным условиям жизни. 
Такой процесс он называет социальной адаптацией, под которой по-
нимает гармоническое взаимодействие определенной количествен-
ной общности с окружающей социальной средой. Он понимает со-
циальную адаптацию как средство сохранения относительной устой-
чивости, покоя, стабильности, целостности внутреннего мира лич-
ности и согласованности ее поведения с внешней средой. Смысл со-
циальной адаптации в том, что личность сознательно обеспечивает 
себе ту или иную степень независимости репродуктивного поведения 
от полового. «Регулирование числа детей — средство регулирования 
отношений между индивидуальной культурой человека и культурой 
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общества, средство распоряжения личной свободой, рациональной 
концентрации жизненных сил» [2].

Таким образом, с точки зрения В. В. Бойко, в современную эпоху, 
когда повысилась ценность человека, требования к его качествам как 
работника, так и личности, человек изыскивает резервы сохранения 
своих психофизиологических ресурсов, и репродуктивное поведение 
обеспечивает экономию этих ресурсов, поэтому снижение рождаемо-
сти рассматривается В. В. Бойко как наиболее доступное и адекват-
ное для популяции средство приспособления к условиям жизни в со-
временном обществе [3].

Целый ряд исследователей отмечают, что участие женщин в обще-
ственном производстве сопряжено с усилением внесемейных ориен-
таций и прежде всего видоизменяет структуру ценностей и потреб-
ностей женщин. Таким образом, делается вывод о том, что основная 
причина современных тенденций рождаемости кроется в перерас-
пределении структуры потребностей.

С точки зрения другого отечественного ученого, А. Г. Вишневско-
го, современный тип репродуктивного поведения отличается не ко-
личеством рожденных женщиной детей, а тем, насколько число ро-
жденных ею детей — результат сознательно принятого решения. Ре-
шение — это следствие ценностно ориентированного рационального 
выбора демографических целей и средств их достижения. Оно скла-
дывается в непрерывном поисковом процессе, в непрерывном со-
поставлении с другими социальными целями и ценностями. Поэто-
му давление на репродуктивное поведение человека в современных 
условиях, по мнению А. Г. Вишневского, это давление собственных 
потребностей человека [5].

Нормы детности, репродуктивные ориентации, потребность в де-
тях являются неотъемлемой составной частью ценностных ориента-
ций, системы потребностей. Поэтому нельзя поменять малодетность 
на среднедетность, не меняя всего образа жизни. Нормы среднедет-
ности в нашем обществе практически утрачены. Эти нормы необхо-
димо как бы создавать заново.

Только коренное изменение образа жизни людей таким образом, 
чтобы укрепить социальный институт семьи, повысить привлека-
тельность жизни в семье, полезность нескольких детей для родите-
лей, ценность заботы о здоровье и подобное может существенно из-
менить демографические тенденции.

Исходя из этого важно понимать, что оптимизация демографиче-
ских процессов не может быть осуществлена в короткий срок. Ощу-
тимый эффект возможен через десятилетия, т. е. тогда, когда станет 
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традиционным соответствующий оптимуму «идеал» числа детей  
в семье.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Проблема репродуктивных установок является одной из важных 
и значимых проблем нашего времени. Современные условия жизни 
заставляют человека по-иному оценивать свою позицию по отноше-
нию к созданию семьи и рождению детей. Семья все чаще становит-
ся однодетной, а это приводит к падению воспроизводства населения. 
Кроме того, репродуктивные установки тесно связаны с репродуктив-
ным здоровьем молодого поколения. Более 50 % детей подростково-
го возраста имеют заболевания, которые в дальнейшем могут повли-
ять на снижение репродуктивной функции [1].

В последние годы в России отмечается рост рождаемости. Так, 
в 2013 г. суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 30,5 % 
по сравнению с 2006 г. Ожидается, что уровень рождаемости в 2014 г. 
сохранится на уровне прошлого года и составит около 1,9 млн де-
тей. Для повышения рождаемости государством предпринимаются 
активные меры прямой материальной поддержки. В 2013 г. введе-
но пособие на третьего и последующих детей: ежемесячная денеж-
ная выплата была установлена в 65 регионах, в 2014 г. — в 66. Кро-
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ме того, в 2014 г. в 51 регионе, где наблюдается естественная и ми-
грационная убыль населения и суммарный коэффициент рождаемо-
сти ниже среднероссийского уровня, эта выплата софинансируется 
из федерального бюджета [2].

Одним из элементов репродуктивного поведения является репро-
дуктивная установка, т. е. желание иметь детей, потребность в детях. 
Репродуктивные установки нельзя сводить только к числовому вы-
ражению намерений о предпочитаемом числе детей. Они включают 
также готовность к определенному результату репродуктивного по-
ведения, т. е. характеризуют отношение к рождению. Репродуктив-
ная установка включает в себя идеальное, желаемое и ожидаемое 
число детей. Среди репродуктивных установок выделяются установ-
ки на число детей, установки на пол ребенка, установки к беремен-
ности и благополучному ее исходу, а также установки на интервалы 
между рождениями и беременностями.

Проведенные социально-психологические исследования выявили, 
что на формирование базовой системы установок человека огромное 
влияние оказывает семья. И чем выше потребность в детях у родите-
лей в семье, тем больше детей в семье и, следовательно, сильнее эта 
потребность у потомства. Кроме семьи, определенное влияние ока-
зывают СМИ, социальная реклама посредством формирования опре-
деленного общественного мнения [3].

Репродуктивные мотивы побуждают индивида к достижению раз-
ного рода личных целей через рождение определенного числа детей. 
Выделяют экономические, социальные и психологические мотивы ро-
ждения детей. Психологические мотивы побуждают к рождению, так 
как через это достигаются внутренние цели личности. В первую оче-
редь это желание проявить заботу о ребенке, любовь к нему, стремле-
ние направлять развитие личности, опекать детей, укрепить брак и др.

В настоящее время Правительство РФ предпринимает меры 
по стимулированию рождаемости в стране, о чем свидетельствует 
множество программ и подпрограмм помощи молодым людям в ро-
ждении и воспитании детей. Проводимая демографическая полити-
ка выражается в воздействии на воспроизводство населения, на ди-
намику демографических процессов не прямо, а опосредованно че-
рез принятие решений в сфере брака, семьи, рождения детей, выбо-
ра профессии, сферы занятости, места жительства.

На уровне субъектов также принимаются программы, направ-
ленные на увеличение рождаемости. Например, в Алтайском крае 
реализуется долгосрочная целевая программа «Демографическое 
развитие Алтайского края» на 2010–2015 гг. Улучшению демогра-
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фической ситуации служит государственная программа Алтайско-
го края «Обеспечение жильем молодых семей Алтайского края» 
на 2011–2015 гг.

Изменения репродуктивных установок у молодежи лежат в осно-
ве снижения рождаемости. У молодых супругов появляются другие, 
с их точки зрения более важные потребности, такие как желание 
продолжить образование, приобрести недвижимость, сделать карь-
еру, добиться высокого уровня материального благополучия, что, 
соответственно, даст, по их мнению, в последующем их детям хоро-
ший уровень образования, материального благосостояния. В связи 
с этим представляется актуальным изучение репродуктивных уста-
новок молодых семей. Показатели желаемого, ожидаемого и факти-
ческого числа детей являются ключевыми в исследовании репродук-
тивных намерений молодежи.

В ходе исследования репродуктивных установок молодых семей 
Алтайского края в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих в официаль-
но зарегистрированном браке до 5 лет, выяснилось, что половина 
(51,7 %) молодежи ориентирована иметь двух детей; 30 % планиру-
ют иметь одного ребенка; 16,7 % желают иметь троих детей и толь-
ко 1,7 % хотят иметь четырех и более детей. Данные результаты сви-
детельствуют, что молодежь ориентирована по преимуществу на дву-
детную семью.

По мнению респондентов, основными обстоятельствами, мешаю-
щими иметь желаемое число детей, являются неуверенность в за-
втрашнем дне (11,7 % — «очень мешает»; 50,0 % — «мешает частич-
но»); трудности материального характера (13,3 % — «очень меша-
ет»; 55,0 % — «мешает частично») и трудности с жильем (16,7 % — 
«очень мешает»; 28,3 % — «мешает частично»). При этом большин-
ство опрошенных молодых семей определяют свое материальное по-
ложение как благополучное, но основную долю расходов они тратят 
на жилищно-коммунальные расходы и кредиты (50 % респондентов) 
и приобретение продуктов питания (33,3 % респондентов).

Еще одним фактором, влияющим на репродуктивные установки, 
является состояние здоровья молодых семей: четверть опрошенных 
(25 %) отмечают наличие проблем со здоровьем, которые не позво-
ляют им родить ребенка. Но, несмотря на это, данная группа моло-
дежи желает иметь детей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что отсутствие 
жилья и уровень удовлетворенности имеющимся жильем также влия-
ют на репродуктивные установки молодых семей. Больше половины 
(63,3 %) респондентов имеют собственное жилье, но уровень удовле-
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творенности его качеством не у всех высокий: 26,7 % не удовлетво-
рены качеством своего жилья.

Стремление повысить свою карьеру, реализоваться в другой сфе-
ре не являются условиями, способствующим снижению репродуктив-
ных установок: только для 3,3 % молодых семей этот фактор мешает 
иметь желаемое количество детей.

В структуре жизненных ценностей на первом месте находится се-
мья (71,1 % опрошенных); на втором — любовь (40 % респондентов). 
На вопрос: «Что привлекает Вас в семейной жизни?» 65 % респонден-
тов отвечали, что дети и любовь; 48,3 % — уверенность, надежность. 
Еще одной важной семейной ценностью является забота, так отве-
тили 46,7 % респондентов.

Результаты исследования свидетельствуют о репродуктивных на-
мерениях молодежи в случае незапланированной беременности: 
большинство респондентов (75 %) планируют рожать ребенка; 6,7 % 
говорят о прерывании беременности в этом случае; 18,3 % молоде-
жи затруднились ответить. В целом, отношение молодежи к абор-
ту отрицательное: 35 % относятся категорически отрицательно; еще 
33 % — скорее отрицательно. Это означает, что в случае незаплани-
рованной беременности, большинство молодых семей решится оста-
вить ребенка.

В ходе исследования выяснилось, что большая часть опрошенных 
(60 %) знает о программах, направленных на поддержку молодых се-
мей. Но лишь 20 % респондентов являются участниками данных про-
грамм. Эффективность данных программ отметили 38,3 % молодых 
людей; 35,0 % ответили, что неэффективна; 26,7 % затруднились с от-
ветом на этот вопрос. При этом 40 % опрошенных либо что-то слыша-
ли про государственную поддержку, либо вовсе не знают о ней. Этот 
факт свидетельствует о недостаточной информированности молодых 
людей о реализуемых программах, поэтому делать выводы об эффек-
тивности сложно. Следует только отметить, что респонденты, кото-
рые ответили, что знают о государственной поддержке, по большей 
части считают, что она эффективна.

Выявлены гендерные различия в репродуктивных установках мо-
лодых людей. Так, мужчины в отличие от женщин (среди семей, ори-
ентированных на двухдетность) в большей степени ориентированы 
на двух детей (31,6 % мужчин и 20 % женщин). В целом же женщины 
больше ориентированы на трехдетную семью. Для женщины потреб-
ность в детях — это внутренний мотиватор ее поведения [4].

Таким образом, исследование показывает, что для уменьшения 
факторов, негативно влияющих на репродуктивные установки и на-



244

мерения молодых людей, целесообразно повысить уровень инфор-
мированности о программах, направленных на их поддержку, упро-
стить процедуру вступления в программу (так как молодые люди чаще 
всего считают данную процедуру довольно сложной и предпочитают 
отказаться от помощи государства). Также необходима психологиче-
ская поддержка молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в контексте репродуктивного поведения.
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СЕМЬЯ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В настоящее время доминирующим подходом при организации 
работы с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации, явля-
ется системный подход. Использование такого метода подхода при 
организации социальной работы называют семейноцентрирован-
ным или семейноориентированным. Теоретическую основу систем-
ной семейной теории составляет общая теория систем. Главный по-
стулат этого подхода состоит в том, что семья является видом соци-
альной системы, помощь ей невозможна без знаний и учета законов 
функционирования систем, аналогично тому, как лечение челове-
ка невозможно без знания его анатомии и физиологии. Системный 
семейный подход, основываясь на общей теории систем, заимству-
ет из данной теории два основных положения: 1) целое больше, чем 
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сумма его частей; 2) все части и процессы целого взаимовлияют друг 
на друга и взаимообуславливают друг друга [1].

В рамках системного подхода семья рассматривается как социаль-
ная система, объединяющая группу людей и их взаимоотношения, 
т. е. это комплекс элементов и их свойств, находящихся в динамиче-
ских связях и отношениях друг с другом. Семейная система первич-
на по отношению к своим составляющим — часто то, что происхо-
дит в семье, не зависит от намерений и желаний людей, а подчиня-
ется правилам функционирования семейной системы. Семейная си-
стема — это открытая система, она находится в постоянном взаимо-
обмене с окружающей средой. Семейная система — это самооргани-
зующаяся система, т. е. поведение системы целесообразно, и источ-
ник преобразований системы лежит внутри ее самой [2].

При анализе системы семьи специалисту в области социальной 
работы важно владеть следующим понятийным аппаратом: стадия 
жизненного цикла данной семьи; эмоциональная связь всех членов 
семьи между собой; особенности ролей; границы; иерархии и гиб-
кость; коалиции и привязанности; коммуникация, явные и скрытые 
конфликты; семейный миф; стереотипы взаимодействия; семейные 
правила и ценности; стабилизаторы; семейная история; наличие аут-
сайдера [3].

Существует два закона, по которым происходит развитие се-
мьи: закон развития и закон гомеостаза. Закон развития гласит 
о том, что семья стремится к развитию, это ее естественное состоя-
ние. Закон гомеостаза гласит, что всякая система стремится к по-
стоянству, к стабильности. Закон постоянства обладает огромной 
силой. Данный закон обусловливает возникновение, формирова-
ние и поддержание стабилизаторов в семье. При этом стабилиза-
торы имеются как в функциональной, так и в дисфункциональной 
семье. Так, к функциональным стабилизаторам можно отнести об-
щее место проживания, общие деньги, общие дела, общие развле-
чения, общие достижения и успехи. Функциональные стабилизато-
ры — это традиции и ритуалы — повторяющиеся узаконенные дей-
ствия, имеющие символический смысл. Дисфункциональные стаби-
лизаторы — болезни, нарушение поведения, инвалидность. Боль-
ного ребенка, подростка с ограниченными возможностями, инва-
лида нельзя бросить. Пока ребенок болен, родители могут объеди-
няться и искусственно сдерживать союз [2].

Взаимосвязь изменчивости и стабильности, развития и гомео-
стаза хорошо видна при описании жизненного цикла семенной 
системы.
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Жизненный цикл — последовательность смены событий и стадий. 
Каждая семья, согласно организмическому взгляду, проходит стадии 
своей трансформации от возникновения (рождения) до прекраще-
ния жизнедеятельности (смерти). В литературе описываются систе-
мы периодизации развития семьи с различными стадиями жизнен-
ного цикла, но все они выделяют следующие стадии: 1) добрачный 
период — стадия монады (взрослый вне брачного союза); 2) образо-
вание новой семейной пары — стадия диады; 3) семья с маленьки-
ми детьми (включает в себя стадию триады, появление нескольких 
детей, выход детей во внешний мир — сад, школу); 4) семья с деть-
ми подросткового возраста; 5) стадия отделения детей от родителей; 
6) семья после отделения детей (стадия диады).

Эти стадии универсальны для любого общества, но их прохожде-
ние имеет свою специфику, обусловленную традициями и культурой 
каждой отдельной страны.

Прохождение жизненного цикла представляет собой смену перио-
дов кризисов развития и периодов стабилизации в жизни семьи и яв-
ляется так называемым горизонтальным стрессором [4].

Специалисты по социальной работе при организации работы 
с семьей делают акцент на способности семейных систем к адапта-
ции, в том числе по отношению к окружающей среде. Особенно хо-
чется подчеркнуть, что ни в коем случае не должна ставиться зада-
ча менять людей, составляющих семью. Все люди, какими бы они 
ни были, могут жить более счастливо в своей семье. Препятствие это-
му не в том, что люди вокруг плохи, а в том, что сама семейная систе-
ма функционирует неправильно. Вот это функционирование и мож-
но изменить [5, с. 364–368].
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МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

В основе профилактических и коррекционных мероприятий чаще 
лежит комплексный подход, который включает в себя следующие 
функции: воспитательная, компенсаторная, стимулирующая, кор-
ректирующая, регулирующая.

Девиантное поведение мы рассматриваем как действия, не соот-
ветствующим официально установленным или фактически сложив-
шимся в данном обществе (социальной группе) моральным и право-
вым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, ле-
чению, исправлению или наказанию. В данном случае объективным 
способом решения проблемы является ее предотвращение через пре-
венцию. Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинско-
го «praevenire» — «предшествовать, предвосхищать».

Занимаясь профилактикой риска девиантного поведения под-
ростков, основное внимание следует уделить развитию качеств, ко-
торые будут выступать как факторы защиты от девиантного поведе-
ния (социальным навыкам и умениям преодоления стресса; уверен-
ность в себе, развитие адекватного отношения к собственной лич-
ности, эмпатии; навыки практического применения активной стра-
тегии проблем, совершенствование поиска социальной поддержки; 
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, арттерапия.

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 [1]. Мы предлагаем такое определе-
ние социально-психологического тренинга, как многофункциональ-
ный метод преднамеренных изменений и развития психологических 
особенностей человека или групп с целью улучшения, гармонизации 
психологического состояния человека, обретения им жизненно важ-
ных коммуникативных знаний, умений, навыков.
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Основная цель всех занятий — обеспечение психологической под-
держки и содействие полноценному личностному и интеллектуально-
му становлению личности [2]. С помощью тренинговых игр и упраж-
нений активизируются познавательные процессы, творческое мышле-
ние, коммуникативные навыки и умение взаимодействовать в группе.

Выделяются основные принципы организации социально-психо-
логического тренинга: 1) принцип диалогизации взаимодействия, т. е. 
полноценного межличностного общения; 2) уровень организации ра-
боты в значительной мере зависит от того, как практически реализу-
ется принцип психологического взаимодействия. Для достижения по-
ложительных личностных изменений, перестройки отношений иногда 
нужны «острые моменты, потрясение»; 3) одним из основных являет-
ся принцип самодиагностики, спровоцированной группой для каждо-
го из участников и руководителя; 4) также необходимо сделать акцент 
на принципе практической материализации социально-психологиче-
ских феноменов, которые изучаются. Важно организовать пережива-
ние предложенных межличностных феноменов каждым участником 
группы; 5) отправным пунктом для обеспечения успешной работы тре-
нинговой группы выступает принцип добровольности [3].

Таким образом, в ходе тренингов значительно развиваются житей-
ские знания и навыки, повышается творческая продуктивность, углуб-
ляются и расширяются способы самоактуализации, совершенствует-
ся социально-психологическая компетентность в общении, усваива-
ются новые, более эффективные приемы общения и поведения, тех-
ника владения собой и точного понимания других людей.

Часто возникает ситуация интегрирования и ассимилирования 
социальной работой передовых достижений других областей знаний, 
в частности психологии. В последние десятилетия сложился научный 
подход в использовании произведений искусства и творческой дея-
тельности для профилактики развития различных заболеваний ши-
роко используются такие понятия, как «искусствотерапия», «психо-
эстетотерапия», «культуротерапия», «арттерапия». Арттерапия как 
одна из форм терапии творчеством представляет собой не только не-
традиционный подход, но и уникальный феномен. Она является ре-
зультатом взаимодействий науки и искусства, вербальных и невер-
бальных механизмов отражения действительности.

Арттерапия — это наиболее мягкий метод работы, контакта с труд-
ными проблемами. Подросток может не говорить или не может при-
знать свои проблемы своими, но при этом лепить, двигаться и выра-
жать себя через движения телом. Также занятия арттерапией могут 
снимать психическое напряжение.
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В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал 
свой успех в этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении 
и отображении своих эмоций, создании уникальных поделок, рисун-
ков, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с миром ста-
новится более конструктивным [4].

Арттерапевтическая работа с подростком осуществляется в ак-
тивной и пассивной формах, а также в индивидуальной и групповой.

При пассивной форме ребенок «потребляет» художественные про-
изведения, созданные другими людьми; рассматривает картины, чи-
тает книги, прослушивает музыкальные произведения. При активной 
форме арттерапии ребенок сам создает продукты творчества: рисун-
ки, скульптуры и т. д.

При использовании групповой формы простая манипуляция 
и игра с материалом порой оказывается очень важным фактором ак-
тивизации детей, тренировки памяти, мышления и других функций. 
Групповые формы в настоящее время используются очень широко. 
Групповая арттерапия- позволяет развивать ценные социальные на-
выки, связана с оказанием взаимной поддержки членами групп и по-
зволяет решать проблемы, дает возможность наблюдать результаты 
своих действий и их влияния на окружающих, повышает самооцен-
ку и ведет к укреплению личной идентичности.

Групповая терапия предполагает взаимодействие между участ-
никами групп посредством вербальной и невербальной коммуника-
ции. Она опирается на принципы групповой вербальной психотера-
пии и на арттерапевтические достижения, синтезируя и то, и другое 
уникальным образом [5].

Наибольшее значение в разработке технологий арттерапии, на-
правленных на профилактику девиантного поведения подростков, 
имеет ее содержательная сторона и те средства коррекции, с помо-
щью которых происходит восстановление, выравнивание их возмож-
ностей в социальном самоутверждении.

Основными методами арттерапии являются: изотерапия, сказко-
терапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия, глино-
терапия, игровая терапия, библиотерапия, фототерапия.

Фототерапия — это лечебно-коррекционное применение фотогра-
фии для решения психологических проблем, а также развития и гар-
монизации личности [6]. Фототерапия основывается на использова-
нии фотографий и взаимосвязей с ними в рамках модели «клиент — 
специалист», при которой квалифицированные специалисты в обла-
сти психического здоровья используют различные техники и методи-
ки в процессе консультирования клиентов.
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Фототерапевтические занятия могут проводиться в специальных 
образовательных или медицинских учреждениях, социальных цен-
трах под руководством детского психолога и социального педагога. 
Занятия по фототерапии рекомендуется сочетать с другими видами 
творческой деятельности, такими как лепка, рисование, коллажиро-
вание, сочинение сказок, изготовление из фотографий фигур, показ 
спектаклей, а также проведение игр, конкурсов, викторин.

Финский фотограф и социальный педагог Миина Саволайнен раз-
работала технику поддерживающей фотографии, которая активно 
применяется в социальной работе с детьми и деструктивными семь-
ями [7, с. 5].

Суть техники состоит в использовании детьми и их родителями 
готовых фотографий, а также непосредственное создание снимков 
клиента и процесс его фотографирования. В ходе проведения тех-
ники поддерживающей фотографии специалист стремится побу-
дить клиентов к изучению и осознанию своей жизни, различных 
ролей, семейных отношений и взглядов на жизнь. Клиенту предо-
ставляется возможность понять себя, улучшить взаимоотношения 
с окружающими, принять и осознать свою внутреннюю силу, свой 
неповторимый потенциал. Одним из результатов процесса поддер-
живающей фотографии является создание специалистом серии фо-
топортретов клиента.

В итоге можно прийти к выводу, что с помощью социально-пси-
хологического тренинга и арттерапевтических занятий корректи-
руется личностное взаимодействие и общение в группе, а также вы-
страивается система компенсаторных механизмов, которые помо-
гают преодолевать возникающие жизненные трудности. Социаль-
но-психологический тренинг представляется наиболее адекватным 
методом профилактики риска девиантного поведения у подростков.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кон И. С. Психология юношеского возраста. М., 1979.
2. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учебное 

пособие. — СПб., 2008.
3. Парыгин Б. Д. Социальная психология. СПб., 2003.
4. Психология художественного творчества. Минск, 1999.
5. Лебедева Л. Д. Практика арттерапии: подходы, диагностика, си-

стема занятий. СПб., 2007.
6. Копытин А. И. Техники портретной фотографии // Школьный 

психолог. 2010. № 5.
7. Копытин А. И., Платтс Дж. Руководство по фототерапии. М., 2009.



251

А. Д. Абашина (Санкт-Петербург)

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕННОГО 
ПЛАНА БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ

Жизненный план является внешним коррелятом сложнейшего 
процесса овладения безнадзорным подростком своим внутренним 
миром, оформления его мировоззрения. Это определенная система 
приспособления к окружающей действительности, впервые осозна-
ваемая ребенком в подростковом возрасте. Так как именно в этот пе-
риод происходит «осязание» собственной индивидуальности, откры-
тие «Я», установка на сознательное построение своей жизни, посто-
янное врастание в различные сферы общественной жизни. Парал-
лельно с этим происходят психологические процессы самооценива-
ния, формирования самоотношения.

Категория «жизненный план» безнадзорных несовершеннолет-
них в рамках проводимого нами исследования рассматривается как 
совокупность трех основных составляющих:

1. Психолого-социальная. По отношению к безнадзорным несовер-
шеннолетним профессиональное самоопределение выступает как 
активный долговременный процесс формирования личностью сво-
его отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его са-
мореализации через согласование внутриличностных и социально-
профессиональных потребностей с помощью самоанализа, самопо-
знания и самоориентирования собственных способностей и ценност-
ных ориентаций. В роли внутриличностных детерминирующих фак-
торов профессионального самоопределения выступают: приоритет-
ные интересы безнадзорного подростка в сфере профессионального 
становления, личностная направленность, темперамент, уровень эм-
патии, тип акцентуации личности, стремление к риску в достижении 
целей, потребность аффилиации.

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что 
в большинстве случаев (89,7 %) подростки имеют иждивенческие ин-
тересы («пусть другие работают, только не я..»). При этом фактиче-
ски отсутствует образ социально приемлемого трудового пути кого-
нибудь из близких (родителей, родственников и т. д.).

2. Социальная. Социально-мотивационная направленность лично-
сти обездоленного подростка — динамический процесс формирова-
ния мотивов, которые обусловливают выбор жизненного пути, а так-
же определяют возникновение, направление и способы осуществле-
ния конкретных форм профессиональной и иных видов деятельности 
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в непосредственной зависимости от возрастных, социально-личност-
ных характеристик безнадзорных несовершеннолетних.

Детерминирующее влияние на формирование социальной направ-
ленности безнадзорных несовершеннолетних подростков оказывает 
ведущий «мотивационный комплекс личности».

В процессе формирования социально направленных мотивов 
«внутренний фильтр» играет ведущую роль. Чем более зрелым в со-
циальном плане является подросток, чем меньше времени он про-
был в уличной среде, с ее «безвременным пространством», тем боль-
ше его устремлений направлено в будущее, тем больше у него фор-
мируется социально позитивных мотивационных установок, связан-
ных с намечаемой жизненной перспективой.

По своему виду мотивы выбора жизненной перспективы можно 
разделить на три группы:

— общая мотивировка;
— ссылка на пример;
— немотивированный выбор.
Подавляющее большинство безнадзорных несовершеннолетних 

подростков осуществляют немотивированный выбор, что обуслов-
лено неспособностью (ввиду различных психосоциальных обстоя-
тельств) к планированию будущей жизни. В других же случаях, ко-
гда безнадзорные несовершеннолетние осуществляют так или ина-
че мотивированный выбор, более 50 % из них делают это, ориенти-
руясь на перспективу удовлетворения своих потребностей и получе-
ния материальной выгоды. Здесь прослеживается потребительское 
отношение к социальному окружению, государству, жизни в целом.

3. Индивидуально-психологическая. Ведущим показателем данной 
составляющей жизненного плана является самооценка как показатель 
сформированности представлений безнадзорных подростков о себе, 
их психологической готовности к определению социально-позитив-
ного жизненного плана и его реализации.

На основании этого мы выделяем два основных приоритетных 
процесса, непосредственно зависящих от самооценки: самовоспи-
тание; прогнозирование своей жизненной позиции.

В процессе исследования нами выделены характеристики трех уров-
ней адекватности самооценки обездоленного несовершеннолетнего:

Высокий уровень присущ тем безнадзорным несовершеннолет-
ним, чья самооценка интересов, способностей, личных качеств пол-
ностью совпадает с оценкой родителей (или лиц, их заменяющих), 
школьных учителей, воспитателей социально-реабилитационных 
центров и интернатов, специалистов по социальной работе и отча-
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сти ближайшего социального окружения. Это подтверждается успе-
хами подростка в различных видах занятий и организацией своего 
свободного времени. Высокая самооценка может быть и у крими-
нально настроенного ребенка, когда, одобряемый криминальными 
авторитетами, он подтверждает свою самооценку «результативно-
стью и успехами», которые в кратчайшее время приводят его в коло-
нию для несовершеннолетних.

Средний уровень наблюдается в том случае, когда подростки 
частично переоценивают или недооценивают свои возможности 
по сравнению с оценкой взрослых. Жизненная стратегия определяет-
ся на основе познавательного интереса к различным видам деятель-
ности без учета своей пригодности.

Низкий уровень имеет место тогда, когда заметна резкая пере-
оценка или недооценка своих интересов, способностей, личных ка-
честв по сравнению с оценкой учителей, воспитателей, специалистов 
по социальной работе.

Как показало наше исследование, подавляющее большинство без-
надзорных несовершеннолетних имеет заниженную самооценку, ко-
торая, по нашим предположениям, может являться как изначально 
заложенной психофизической особенностью ребенка, так и следстви-
ем прохождения процесса социализации в крайне неблагоприятной 
социально-педагогической и психосоциальной обстановке.

Таким образом, категория «жизненный план» выступает для нас 
как совокупность внутриличностных и психосоциальных особенно-
стей несовершеннолетних, определяющих и характеризующих про-
цесс жизненного самоопределения и социальной зрелости безнад-
зорного ребенка, находящихся в прямой зависимости от социаль-
но-педагогических условий протекания процесса его социализации 
и жизнедеятельности.

А. В. Кротов, В. А. Мелехин (Барнаул)

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗНАНИЯ 
В СИСТЕМЕ СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Социологическое знание, суть которого составляет в данном слу-
чае физкультурно-спортивное знание, независимо от его уровня, ха-
рактеризуется двумя функциями: это объяснение социальной дей-
ствительности и преобразование социальной реальности. В первом 
варианте речь будет идти о теоретической интерпретации реалий со-
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циальной жизни, а во втором — об эмпирическом исследовании об-
щественных отношений.

Физкультурно-спортивное знание в методологической ориента-
ции общесоциологического анализа научной деятельности относит-
ся к такой среднеуровневой дисциплине, как социология физической 
культуры и спорта.

Само название статьи содержит в себе двуединую задачу научно-
го анализа, поскольку речь, с одной стороны, идет о физкультурно-
спортивном знании (прерогатива социологии физической культуры 
и спорта), а с другой — о социологии социальной работы, которую, 
как и социологию физической культуры и спорта, относят к теори-
ям среднего уровня.

Это не означает, что социология социальной работы не в состоя-
нии взаимодействовать с третьим элементом системы «физическая 
культура и спорт», а именно «спортом», особенно когда речь идет 
об инвалидном спорте, о спортивных соревнованиях среди лиц пожи-
лого возраста (ветеранское спортивное движение), однако эта тема 
заслуживает отдельного исследования.

Преимущественно речь должна идти о проблемах сохранения, 
укрепления здоровья людей, о вопросах, связанных с понятиями фи-
зической культуры для уяснения того, какую роль играет физическое 
воспитание в формировании здорового образа жизни.

Здоровье не следует рассматривать лишь как биологическую ка-
тегорию. Ее следует трактовать шире — с позиции социальной ха-
рактеристики, когда в научный оборот вводится понятие «социаль-
ное здоровье».

В определении понятия «социальное здоровье» преобладают два 
подхода: общетеоретический и дисциплинарный. В общетеоретиче-
ском плане социальное здоровье — это интегральное качество функ-
ционирования общества в многообразии его социально-экономиче-
ских, политических, культурных, духовно-нравственных и других от-
ношений, их гармоничности и стабильности. В медицинском плане 
социальное здоровье — это совокупное здоровье (физическое, пси-
хическое и социальное) субъектов общественной жизни, описывае-
мые медико-статистическими и демографическими показателями 
[1, с. 11].

В названных подходах значимость физической культуры и спор-
та как необходимом элементе формирования социального здоровья 
населения не упоминается, что требует соответствующего уточне-
ния и дополнения.
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Речь должна идти о проблеме сохранения, укрепления здоровья 
людей, о вопросах, связанных с понятиями физической культуры для 
уяснения того, какую роль играет физическое воспитание в форми-
ровании здорового образа жизни.

В связи с достижениями общественного развития, приведшими 
к прогрессу в области функционирования системы трудовых отноше-
ний, особенно в системе «человек — техника», развитии транспорт-
ных систем; в обществе возникла проблемная ситуация разрыва ме-
жду его биологической сущностью — необходимости физической ак-
тивности, с одной стороны, и достижениями цивилизационного раз-
вития, обусловившими его малоподвижный образ жизни — с другой.

Выход видится в развитии массовой физической культуры, ко-
торая стала основным средством преодоления несоответствия ме-
жду потребностью в мышечной активности и условиями жизни, ко-
торые создал человек, особенно в городской среде. Социальные ра-
ботники должны иметь основательные представления о феноме-
не здоровья, способах его сохранения, улучшения и здоровом обра-
зе жизни. Без таких представлений социальная работа становится 
непрофессиональной.

С достаточной долей уверенности можно предположить, что лица, 
ориентированные на здоровый образ жизни, с меньшей степенью ве-
роятности станут клиентами социальных служб, особенно это каса-
ется социальных групп, находящихся в работоспособном возрасте 
и не имеющих врожденных ограничений по здоровью.

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жиз-
ни специалист социальной сферы должен проводить с учетом воз-
растных и индивидуальных морфофизиологических и психологиче-
ских особенностей детей и взрослых. При этом особое внимание сле-
дует уделять таким возрастным этапам, как дошкольный, подростко-
вый и юношеский, когда особенно интенсивно осуществляются рост 
и перестройка функционального состояния всех систем жизнедея-
тельности развивающегося организма. Нельзя забывать и о сохра-
нении и поддержании здоровья у представителей старших возраст-
ных групп [2].

Действенным средством формирования здорового образа жизни 
признаны физическая культура и спорт, являющиеся одновременно 
средством социальной защиты населения. Физическая культура — это 
совокупность достижений общества в деле создания и рационально-
го использования социальных средств, методов и условий для целе-
направленного физического совершенствования человека.
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Общество испытывает постоянную потребность формировать не-
обходимые в жизни человека двигательные навыки (ходьба, бег, пла-
вание и т. п.), развивать до оптимальных уровней его физические 
способности (силу, выносливость, ловкость и т. п.) в интересах тру-
да, обороны, активного отдыха и других видов деятельности. Все эти 
потребности общества удовлетворяют такой вид активной деятель-
ности, как физическая культура и спорт.

Возможности физической культуры в сфере социальной защиты 
людей безграничны. Раскрыть здесь всю методику реабилитацион-
ной или рекреационной работы с помощью физической культуры 
не представляется возможным.

Социальная защита инвалидов, наиболее ущемленных в социаль-
но-экономическом и морально-психологическом отношении сло-
ев населения, требует целенаправленной деятельности государства 
и других субъектов в области формирования цивилизованных усло-
вий жизни, которые обязательно включают в себя и занятия физи-
ческими упражнениями [3]. Это, кроме повышения рейтинга оста-
точного здоровья инвалидов, позволяет успешно справляться с учеб-
ной нагрузкой, профессиональной деятельностью, налаживать меж-
личностные контакты, получать положительные эмоции, купировать 
стрессы. Одним из ведущих направлений в восстановлении утрачен-
ных возможностей нормальных двигательных актов является приме-
нение современных тренажерных устройств.

Особенности современного производства и производственных 
отношений требуют от человека высоких функциональных возмож-
ностей организма: внимания, памяти, оперативного мышления, бы-
строты реакций, устойчивости к неблагоприятным факторам, высо-
кой работоспособности и т. д. Все это возможно развить и поддержи-
вать на высоком уровне при помощи так называемой профессиональ-
но-прикладной физической подготовки.

Значительное ускорение темпа жизни и усиление потока инфор-
мации вызывают психическое напряжение, которое требует разряд-
ки. Немаловажно постоянное ощущение бодрости и жизнерадостно-
сти при регулярных занятиях физическими упражнениями. Введение 
в программу своей повседневной жизни этого необходимого компо-
нента образа жизни позволит более организованно выполнять свои 
обязанности в труде, быту, общественной деятельности.

Подводя итоги, необходимо указать общие цели и средства физи-
ческой культуры в формировании здорового образа жизни:

Принцип оздоровительной направленности — один из основных 
принципов массовой физкультурной деятельности. Это физическое 
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развитие подрастающего поколения и молодежи, физическое совер-
шенствование взрослого населения, сохранение хорошей физической 
формы людей пожилого возраста.

Так как физическая культура является средством активного пол-
ноценного отдыха людей, особенно важное общегигиеническое зна-
чение имеют занятия физическими упражнениями на лоне природы, 
т. е. ее виды, которые способствуют регуляции вегетативных функ-
ций организма.

Физическая культура для многих становится формой самовыра-
жения. В большинстве видов спорта мы имеем дело не просто с про-
явлением физической силы и выносливости, а с целостным выраже-
нием человеческой личности или силы коллектива.

Физическая культура и спорт — эффективное средство для сни-
жения социальной напряженности в обществе, для профилактики 
асоциального поведения молодежи, перевода негативной энергии 
в позитивную.

Именно поэтому социальному работнику необходимо работать 
в тесном контакте со специалистами физической культуры. В содру-
жестве с ними необходимо решать и задачи по укреплению матери-
ально-технической базы для занятий физической культурой и спор-
том в регионе.
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Т. В. Сиротина (Барнаул)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

(на примере Алтайского края)

Социальная работа в России находится в состоянии развития. 
Следствием сложной социально-экономической ситуации в стра-
не является большое число нуждающихся в разнообразной квали-
фицированной помощи. Это обстоятельство стало одним из факто-
ров, стимулирующих развитие профессиональной социальной рабо-
ты в России [1, с. 63].

Профессионализация в широком смысле понимается как создание 
и развитие общественных институтов, а также правил и норм, связан-
ных с формированием профессиональной структуры общества. В уз-
ком смысле процесс профессионализации — это формирование про-
фессиональных групп, имеющих специфические интересы и ценно-
сти, а также профессиональные позиции и роли. Профессионализа-
ция означает пригодность и готовность индивида к выполнению той 
или иной профессиональной роли [2, с. 31].

Профессионализация социальной работы в России тормозится 
дисфункциями ее внутреннего и внешнего контекстов. Е. Р. Ярская-
Смирнова отмечает, что, во-первых, она затрудняется неадекват-
ными финансовыми ресурсами на федеральном и местном уровнях, 
негативно влияющими на качество услуг и мотивацию сотрудни-
ков. Во-вторых, восприятие социальной работы во многом основано 
на воспоминаниях о далеко не лучших сторонах советского социаль-
ного обеспечения. Некоторые социальные службы унаследовали кад-
ровый состав, стиль руководства и организационную культуру быв-
шего собеса — мира безразличных чиновников, чьи функции тре-
буют лишь общих бюрократических навыков, но не социально ори-
ентированной специальной квалификации, столь необходимой при 
анализе проблем, индивидуальной работы с клиентами или коорди-
нации междисциплинарных услуг [3, с. 90].

Профессиональный статус гарантирует высокое материальное 
вознаграждение, предполагает элементы престижности, чего в слу-
чае с социальной работой не происходит. Можно определить и та-
кую существенную проблему в развитии профессиональной социаль-
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ной работы, как неясность профессиональной идентичности, впер-
вые отмеченную Флекснером. История этой проблемы в России вос-
ходит к появлению законодательной базы в конце ХХ в., утверждав-
шей возникновение социальной работы, когда в обиход вошли та-
кие схожие на первый взгляд понятия, как «социальный работник» 
и «специалист по социальной работе». Смешение этих понятий в об-
щественном сознании спровоцировало размытость критериев про-
фессиональной принадлежности и профессиональных достижений 
представителей социальной работы. Понятие «социальный работ-
ник» до сих пор понимается двояко: им обозначается и должность 
в социальной службе и вообще любой сотрудник организации соци-
ального обслуживания [1, с. 65; 4, с. 243].

Нами было проведено прикладное социологическое исследование, 
направленное на выявление основных видов деятельности, функций 
и роли специалиста по социальной работе в системе социальной за-
щиты детей с ментальными нарушениями Алтайского края*. В иссле-
довании приняли участие 28 специалистов из 9 учреждений, выпол-
няющих функции по социальной защите детей с ментальными нару-
шениями. Основным методом сбора информации послужило полу-
стандартизированное интервью.

Большинство опрошенных (19 из 28 человек) отвели специа-
листу по социальной работе роль организатора и координатора 
разнообразной работы как с детьми с ментальными нарушениями 
и их семьями, так и с другими специалистами и организациями, 
осуществляющими реабилитацию детей с ограниченными возмож- 
ностями.

Следует отметить, что роль специалиста по социальной работе 
в организации системы социальной защиты детей с ментальными 
нарушениями тесно связана с функциями, которые он выполняет. 
А именно, спланировать, организовать, скоординировать работу бо-
лее узких специалистов, наладить социальные контакты и др. Что же 
касается направлений деятельности специалистов по социальной ра-
боте, то другие специалисты системы реабилитации не всегда ясно 
и четко представляют, чем занимается специалист по социальной ра-
боте, какие функции он выполняет.

В ходе исследования мы постарались выявить некоторые профес-
сиональные характеристики специалиста по социальной работе в си-
стеме социальной защиты детей с ментальными нарушениями (ат-
рибуты профессии), к которым мы отнесли пол, возраст, стаж рабо-

* Исследование было проведено при участии магистра факультета социологии 
АлтГУ И. А. Федоровой.
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ты, образование, наличие дополнительного образования, причины 
выбора профессии и личные качества.

В учреждениях социальной защиты детей с ограниченными воз-
можностями работают преимущественно молодые специалисты 
по социальной работе. Возраст респондентов колеблется в интерва-
ле от 21 года до 54 лет, при этом семь из девяти специалистов дан-
ной профессии моложе 30 лет. Необходимо отметить, что из 28 экс-
пертов, принявших участие в интервью, 9 занимали должности спе-
циалистов по социальной работе.

В ходе исследования выяснилось, что стаж работы специалистов 
по социальной работе разнообразен — от одного месяца до 7 лет, но 7 
из 9 респондентов работали менее трех лет.

У всех специалистов по социальной работе имеется высшее обра-
зование, но только у двоих из девяти — образование по специально-
сти. Три специалиста имеют педагогическое образование. Осталь-
ные специалисты получили математическое, филологическое, пси-
хологическое и социологическое образование. На вопрос, потребо-
валось ли специалистам при трудоустройстве на данную должность 
дополнительное образование, семь из девяти ответили отрицатель-
но, аргументируя это тем, что придя работать, они набирались зна-
ний и опыта у старших коллег.

Двое специалистов считают, что при работе в системе социаль-
ной защиты детей с ментальными нарушениями есть необходи-
мость получения специализированного образования, например, 
дефектологического.

На вопрос о причинах выбора профессии «специалист по социаль-
ной работе» два респондента ответили, что пришли работать в учре-
ждения реабилитации после преддипломной практики.

Пять специалистов по социальной работе на вопрос: «Каким об-
разом Вы пришли работать в систему социальной защиты?» — отве-
тили, что это была случайность. Респонденты отметили, что они про-
сто искали работу (через биржу труда, родственников, знакомых), 
и так сложилось, что они пришли в эту сферу. При этом несколько ре-
спондентов ранее даже не знали о существовании данной профессии.

Все принявшие участие в исследовании специалисты по соци-
альной работе — женщины. Двадцать шесть экспертов из двадца-
ти восьми отметили, что в системе социальной защиты детей с мен-
тальными нарушениями работают преимущественно женщины. Од-
нако причины данного явления специалисты называли разные. Де-
сять респондентов отметили, что это связано прежде всего с низким 
уровнем заработной платы.
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Два специалиста считают, что социальная работа — «женская про-
фессия». Десять специалистов отметили, что специфика данной про-
фессии требует от человека качеств, присущих в большей степени 
женщине, а именно гибкости, мягкости, терпимости.

Четыре специалиста не смогли выявить причин того, почему спе-
циалистами по социальной работе в системе социальной защиты де-
тей с ментальными нарушениями становятся чаще всего женщины.

Двое специалистов считают, что не следует разделять данную про-
фессию по половому признаку, так как социальной работой могут за-
ниматься как мужчины, так и женщины.

На вопрос, какими личными качествами должен обладать спе-
циалист по социальной работе, респонденты отвечали очень разно-
образно, но, тем не менее, в ответах можно найти несколько схожих 
качеств. Наиболее популярные ответы: доброта (выделили 10 чело-
век), любовь к детям (8); терпение (8); коммуникабельность (6); то-
лерантность, терпимое отношение к людям (6); доброжелательность 
(5). Такие качества, как ответственность, организованность, умение 
управлять эмоциями, умение выслушать, стрессоустойчивость, — 
не пользовались популярностью.

В рамках глубинного интервью на вопрос о том, применим ли 
к специалисту по социальной работе термин «профессионал», все 
респонденты (28 человек) ответили утвердительно, хотя аргументи-
ровали свой ответ по-разному. Так, часть респондентов (9 из 28) от-
метили, что этот термин можно применить к любому специалисту 
со знанием и опытом в различных сферах деятельности.

Другая часть интервьюируемых (19 человек) считает, что тер-
мин «профессионал» применим к специалистам, которые облада-
ют определенными знаниями и личными качествами, заинтересо-
ванностью в работе и хотят совершенствоваться и повышать уро-
вень образования.

Нас также интересовало мнение респондентов о престижности 
данной профессии. Специалистам системы социальной защиты был 
задан вопрос, престижно ли сегодня быть специалистом по социаль-
ной работе. Мнения респондентов разделились. Четыре из двадцати 
восьми респондентов отметили, что в настоящий момент профессия 
специалиста по социальной работе престижна.

Два специалиста считают, что каждый человек сам для себя 
определяет престижность профессии, все будет зависеть от лич-
ных качеств. Так, если человеку нравится работать специалистом 
по социальной работе, следовательно, эта профессия для него 
престижна.
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Пять человек считают, что профессия «специалист по социальной 
работе» одновременно и престижна, и не престижна, так как престиж-
ность профессии можно рассматривать с разных сторон.

Еще три специалиста затруднились ответить на этот вопрос. Воз-
можно, что они просто не захотели его обсуждать. Остальные респон-
денты (12 человек) ответили, что сегодня непрестижно быть специа-
листом по социальной работе, и дали объяснения, почему. Специали-
сты системы социальной защиты считают, что непрестижность дан-
ной профессии обусловлена низким уровнем заработной платы и от-
сутствием признания.

Относительно миссии профессии «специалист по социальной ра-
боте» мнения респондентов также были разнообразными. Встре-
тилось два самых распространенных варианта ответов на вопрос, 
в чем состоит миссия профессии «специалист по социальной рабо-
те» в системе социальной защиты детей с ментальными нарушения-
ми. Девять респондентов считают, что миссия профессии состоит 
в оказании помощи детям с ментальными нарушениями и их семьям.

Трое специалистов считают, что миссия данной профессии состо-
ит в том, чтобы научить детей и их родителей жить в обществе, адап-
тировать их к социальным условиям.

Остальные специалисты назвали довольно разнообразные опре-
деления миссии профессии специалиста по социальной работе.

В данном исследовании мы постарались определить представле-
ния экспертов о профессиональной деятельности специалистов по со-
циальной работе в системе социальной защиты детей с ментальны-
ми нарушениями. Мы выяснили, что в процессе социальной защи-
ты детей с ментальными нарушениями участвует целая команда спе-
циалистов. Это не только специалисты по социальной работе, соци-
альные педагоги и социальные работники, но и психологи, педаго-
ги по творчеству, инструкторы ЛФК, логопеды и многие другие. Од-
нако специалисту по социальной работе отведена роль организато-
ра и координатора процесса социальной защиты детей с ментальны-
ми нарушениями.

На наш взгляд, профессия специалиста по социальной работе 
во многом уникальна. Человеком при выборе данной профессии 
движут благие намерения. Он не стремится ни к власти, ни к мате-
риальному достатку. Об этом свидетельствуют те личные качества, 
необходимые специалисту по социальной работе, которые были вы-
делены в ходе исследования, а также миссия данной профессии, ее 
непрестижность с точки зрения условий труда и заработной платы. 
Специалист по социальной работе в системе социальной защиты де-
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тей с ментальными нарушениями искреннее желает помогать людям, 
обладает терпением и толерантностью.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОЦЕНКАХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ПОМОГАЮЩИХ» ПРОФЕССИЙ
В Алтайском крае достаточно остро стоит вопрос суицидального 

поведения несовершеннолетних. По данным следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, в 2013 г. 
на территории региона зарегистрировано более 45-ти попыток 
суицидов, не окончившихся летальным исходом, а также отмеча-
ется рост суицидальной смертности несовершеннолетних в срав-
нении с 2012 г. [1].

Выраженная динамика роста суицидов среди молодежи, в том чис-
ле несовершеннолетних, начиная с 15-летнего возраста, как отмечает 
М. И. Черепанова, обусловлена ее уязвимостью в современном обще-
стве, кризисом социализации, проблемами несвоевременного фор-
мирования социально-психологических новообразований, факто-
рами дезадаптации, которые в совокупности порождают множество 
точек бифуркации и способствуют пресуициду и суициду [2, с. 241]. 
Современные исследования психологов (О. А. Сагалакова, И. Я. Стоя-
нова, Д. В. Труевцев) показывают, что «ключевым в антивитальной 
настроенности подростка выступают случаи отвержения, осмеяния, 
неприятия сверстниками на фоне отсутствия возможностей компен-



264

сации неприятных переживаний в ближайшем окружении, дисфунк-
циональных отношений в микросоциальном окружении» [3].

В практике работы с несовершеннолетними деятельность по про-
филактике суицидального поведения требует системного анализа 
и планирования, особенно в силу того, что причины самовольного 
ухода из жизни, в том числе детей и подростков, являются латентны-
ми и не ограничиваются влиянием единственного фактора антиви-
тального риска (социального, психологического, педагогического, 
культурного и др.).

В 2014 г. в целях определения содержания профилактики суици-
дального поведения несовершеннолетних в Алтайском крае нами 
проведен опрос специалистов помогающих профессий (педагогов, 
педагогов-психологов, специалистов по социальной работе, врачей). 
Респондентами выступили участники окружных семинаров «Подхо-
ды к профилактике суицидальных рисков среди детей и подростков» 
образовательных округов (Алейского, Барнаульского, Бийского, За-
ринского, Каменского, Рубцовского, Славгородского).

В процессе количественного и качественного анализа данных по-
лучены следующие результаты:

1. В представлении специалистов помогающих профессий под-
ростковый суицид — это «крик о помощи» (37,5 %), «проявление соци-
ального неблагополучия» (22,5 %), «проявление психического неблаго-
получия» (10,8 %); «духовная слабость» (8,3 %), «отсутствие смыс-
ла жизни» (7,5 %).

2. По мнению респондентов, суицидальным рискам в большей сте-
пени подвержены: «подростки, страдающие депрессивным расстрой-
ством» (48,3 %), «подростки с заниженной самооценкой» (36,7 %), 
«несовершеннолетние аддиктивного поведения» (5,8 %), «здоровые 
дети» (3,3 %), «дети, страдающие шизофренией и другими психоза-
ми» (1,7 %), «дети, находящиеся под опекой» и «дети с низким уров-
нем духовно-нравственной культуры» (по 0,8 %). Среди 2,5 % под-
ростков — «подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
и не имеющие ресурсов для выхода из нее», «дети, проживающие в не-
благополучных семьях», «дети, не получающие качественного внима-
ния от взрослых», «подросток с акцентуациями и психологическими 
проблемами». При этом необходимо отметить, что при характеристи-
ке подростков, склонных к суицидальному поведению, часть респон-
дентов опиралась на свой профессиональный опыт работы по суици-
дальному случаю. Например, «Мальчик, 13 лет, из опекунской семьи, 
из-за непонимания матери и конфликта с девушкой покончил жизнь 
самоубийством через повешение», «Мальчик, 16 лет, повесился, был 
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нетрезв. Ранее поссорился с друзьями», «Подросток из неблагополуч-
ной семьи, злоупотребление алкоголем, ссора с девушкой, суицид (по-
вешение)», «Ранее обращалась несовершеннолетняя в связи со случа-
ем завершенного самоубийства (потеря близкого друга)». Предполо-
жение о том, что на восприятие специалистами феномена подрост-
кового суицида зависит от рода трудовой деятельности, профессии 
в целом не получило подтверждения, за исключением психологов, 
независимо от их сферы работы (образование, здравоохранение, со-
циальная защита населения): 46 % психологов, выбравших «проявле-
ние психического неблагополучия» в суицидальных актах, работают 
в должности педагога-психолога, медицинского психолога.

3. Иерархия факторов суицидального риска, как показывают отве-
ты специалистов, представлена следующими пяти доминирующими 
факторами: 1) «нарушение детско-родительских отношений»; 2) «не-
счастная любовь»; 3) «наличие трудной жизненной ситуации в семье 
подростка»; 4) «отчужденность, нарушение коммуникации»; 5) «оди-
ночество». Иное видение у специалистов системы здравоохранения: 
наряду с вышеуказанными факторами респонденты указывают «на-
личие зависимости», «психическое заболевание».

4. Рейтинг используемых опрашиваемыми мер профилактики 
суицидального поведения выглядит следующим образом: «индиви-
дуальные беседы» (60,8 %); «налаживание детско-родительских от-
ношений» (60,8 %); «информирование детей о службе «Телефон дове-
рия» (75 %); «выявление несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении» (56,7 %); «организация досуговых меро-
приятий» (57,5 %); «информирование родителей о признаках суици-
дального поведения ребенка, об источниках помощи» (57,5 %); «про-
паганда здорового образа жизни» (55 %); «содействие в направлении 
ребенка с зависимостью на лечение» (50 %); «индивидуальная диа-
гностика (тестирование, анкетирование)» (36,7 %); «духовно-нрав-
ственное воспитание личности» (33 %); «социально-психологический 
тренинг» (29,2 %); «просмотр фильмов, актуализирующих жизнь» 
(24,2 %); «лекция» (6,7 %).

Таким образом, результаты проведенного исследования приво-
дят нас к заключениям:

— в профессиональной среде, как и в науке, нет сегодня единого 
представления о причинах, детерминирующих суицидальное 
поведение несовершеннолетних;

— в группу суицидального риска прежде всего, по мнению спе-
циалистов, попадают несовершеннолетние с психическими 
расстройствами, однако доминирующим фактором риска вы-



266

ступает фактор ослабленной коммуникации в ближайшем со-
циальном окружении несовершеннолетнего;

— в качестве превентивных мер суицидального поведения несо-
вершеннолетних в реальной практике специалистов помогаю-
щих профессий большее распространение получили информи-
рование, социальная диагностика и содействие социально-по-
лезной занятости несовершеннолетних.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДОКТОР КЛОУН»:  
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ 

В ПРАКТИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Больничная клоунада, существующая в мире уже более 30 лет, 
представляет собой систему мер, направленную на интенсивную со-
циокультурную реабилитацию детей, находящихся на стационар-
ном лечении, и их родителей с помощью средств клоунады и игроте-
рапии. В странах Западной Европы уже в течение 20 лет «лечебные 
клоуны» являются составной частью оздоровительных программ 
крупных больниц.

Институт больничных клоунов появился в 1986 г. Администра-
ция одной из нью-йоркских больниц попросила клоуна из известной 
труппы Big Apple Circus Майкла Кристенсена выступить перед детьми, 
страдающими сердечными заболеваниями. Опыт оказался настолько 
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успешным, что выступления было решено устраивать на постоянной 
основе. В ходе наблюдения за состоянием пациентов было выявлено, 
что клоунада позволяет детям гораздо легче адаптироваться к боль-
ничным условиям, переживать боль и состояние психологического 
дискомфорта — в результате нью-йоркский опыт переняли сначала 
другие клиники Америки, а затем сообщества актеров в белых хала-
тах появились и во всем мире.

Американский невролог Уильям Фрай доказал, что от смеха в крови 
резко увеличивается количество антител, а значит, сопротивляемость 
организма болезням повышается. В то же время снижается выброс гор-
мона стресса — адреналина, усиливается выделение эндорфинов — 
собственных «наркотиков» человеческого организма, притупляющих 
болевые ощущения и вызывающих приятное чувство эйфории [1].

Также смех— это особый вид лечебного массажа. Психологи по-
лагают, что воздействие развлекательных комических техник, кото-
рые применяют клоуны, побуждает пациентов самостоятельно созда-
вать атмосферу радости, что помогает легче переносить боль, сни-
зить связанные с ней страхи и придать положительный смысл нега-
тивным эмоциям [2].

Одним из самых эффективных методов снятия стресса в больнич-
ных стенах является визит доброго, озорного персонажа, имя которо-
му «Больничный клоун». Данный вид соцокультурной реабилитации 
всемирно признан, является высокоэффективным при работе с дан-
ной целевой группой.

Именно ситуация госпитализации является наиболее психотрав-
мирующей как для самого ребенка, так и для его родителей. В перио-
ды госпитализаций происходит отрыв ребенка от естественных усло-
вий развития, потеря привычных социальных связей, возникает дефи-
цит обычного, не искаженного болезнью общения, изменяется ситуа-
ция внутри семьи. При длительных госпитализациях, каждая из ко-
торых является психотравмирующей ситуацией, больной ребенок 
оказывается в условиях дефицита позитивных впечатлений и поло-
жительных эмоций. Кроме того, длительная госпитализация ограни-
чивает активность ребенка, является причиной сенсорной и эмоцио-
нальной изоляции. В связи с этим большое значение имеет правиль-
ная организация среды вокруг больного ребенка, которая не только 
облегчает детское самочувствие и настроение, но и будет стимули-
ровать активность ребенка, побуждать его к действию, к скорейше-
му выздоровлению [3].

«Больничные Клоуны» — организация, которая помогает в реа-
билитации детей, находящихся на стационарном лечении. Помога-
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ет средствами клоунады, арт-терапии и игротерапии, она являеться 
первой в России профессиональной организацией, практикующей 
регулярную и системную реабилитацию детей с помощью средств 
больничной клоунады.

Сейчас наиболее активно движение «Доктор-клоун» реализует-
ся в Москве и Санкт-Петербурге, Томске и Одессе, Харькове и Аста-
не и других городах.

Работают клоуны парами: так легче создать игровую ситуацию 
и вовлечь в нее ребенка. Взаимодействие строится на конфликте бе-
лого клоуна-начальника и рыжего — подчиненного, но опытные ак-
теры часто меняются ролями: и в смешной ситуации может оказать-
ся как первый, так и второй. Четко заданного сценария выступления 
у клоунов нет — все зависит от темперамента пациента и строится 
на импровизации [4].

В отличие от Европы и США российский Минздрав «Больнич-
ных клоунов» поддерживает, но денежных средств не выделяет. 
Получать вознаграждение от семьи ребенка или больницы за-
прещено — существует организация исключительно на частные 
пожертвования.

C 8 по 12 июля в Москве состоялся Международный обучающий 
семинар по больничной клоунаде для волонтеров России и стран 
ближнего зарубежья. Данное мероприятие проходит во второй раз. 
Преподаватели и руководители АНО «Больничные Клоуны» подели-
лись многолетним опытом работы, на занятиях использовались ме-
тодики, полученные в Швейцарии, Израиле, Франции и Голландии.

Семинар посетили инициативные группы регионов России и стран 
СНГ, в том числе представители из Архангельска, Барнаула, Ивано-
ва, Саратова, Самары, Белоруссии (Гомель), Украины (Ровно, Запо-
рожье), Казахстана (Астана) и т. д.

Основной целью семинара была передача опыта, накопленного 
АНО «Больничные Клоуны» в процессе регулярной и профессиональ-
ной работы. Был аккумулирован опыт 8 лет работы в России, прин-
ципы классической школы театра и цирковой клоунады, навыки ак-
терского мастерства преподавателей — актеров и режиссеров, опыт 
клинических психологов.

В семинар были включены тренинги по поиску образа клоуна, 
пластике тела, тренинги на развитие взаимодействия в паре, дове-
рие партнеру, внимание и реакцию, тренинги, посвященные специ-
фике работы больничных клоунов в больничных палатах, т. е. были 
представлены почти все аспекты работы актера со средствами боль-
ничной клоунады.
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Участники познакомились с понятием клоунотерапия, узнали, как 
клоун может не только развлечь, но и помочь научиться чему-то но-
вому, открыть в себе ресурс смеха и радостной эффективной комму-
никации с другими людьми.

Семинар включал в себя освоение некоторых понятий актерско-
го мастерства, таких как артистическая смелость, реагирование, мы-
шечная свобода. Особое внимание было уделено созданию атмосфе-
ры во время занятий, часто через навыки импровизации.

Больничные клоуны работают также и с сиротами: в детской 
психиатрической больнице в деревне Никольское Рузского района 
и в детском доме для детей с физиче скими отклонениями города Но-
вочеркасска. Еще одна сфера деятельности, которая будет осущест-
вляться в будущем, — это работа в домах престарелых.

Для Алтайского края клоунотерапия является инновационной 
социальной практикой. На сегодняшний день при наличии 9 кли-
нических больниц ни в одной из них нет волонтеров, способствую-
щих улучшению психологической атмосферы у детей, родителей 
и сотрудников больниц [5]. В среднем в больницах Барнаула ле-
жат более 1000 детей в месяц, степень их эмоционального состоя-
ния варьируется от тяжелой до удовлетворительной в зависимости 
от поставленных диагнозов. Таким образом, данное направление яв-
ляется актуальным и перспективным для Алтайского края. В рам-
ках исследования кафедры социальной работы «Состояние паллиа-
тивной помощи в Алтайском крае» был проведен экспертный опрос 
специалистов системы здравоохранения, социальной сферы, вклю-
ченных в процесс оказания помощи онкологическим больным. Экс-
перты считают, что реализация такой технологии в учреждениях 
«могла бы быть полезной и необходимой, поскольку ничего похо-
жего на данный момент нет», «возможно, это было бы и странно, 
для взрослых, но детям, конечно, было бы интересно», «такие тех-
нологии являются необходимыми для детей. Они так долго находят-
ся на лечении, что устают от процедур, от стен, постоянных требо-
ваний врачей и, конечно, им нужна разрядка. Наверное, в онкоге-
матологическом отделении клоуны будут самыми востребованны-
ми». Внедрение такой технологии на территории Алтайского края 
может потребовать некоторого времени. У руководителей учрежде-
ний, где она может быть использована, нет опыта ее апробирова-
ния, а также на данный момент в крае отсутствует взаимозаменяе-
мая команда добровольцев, обученных работе с детьми по этой тех-
нологии. Таким образом, данное направление является актуальным 
и перспективным для Алтайского края.



270

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Доктор Клоун, или Лечение смехом [Электронный ресурс]. URL: 

http://rodim.ru/psyhelp/bol-deti/doc-cloun.html.
2. Семинар «Клоунада в работе с детьми и взрослыми, клоуноте-

рапия» [Электронный ресурс]. URL:  http://samopoznanie.ru/train-
ings/klounada_v_rabote_s_detmi_i_vzroslymi_klounoterapiyao/?date 

= 141049.
3. Грищенкова Е. Н. Деятельность социального педагога в меди-

цинских учреждениях, осуществляющих стационарное лечение // 
Молодой ученый. 2011. Т. 2. № 7.

4.  Как вылечить смехом[Элек тронный ресурс].  URL: 
http://rbcdaily.ru/lifestyle/562949988800397.

5. Чуканова Т. В. Разработка концепции социальной защиты насе-
ления как условие социальной безопасности региона // Социология 
в современном мире: наука, образование, творчество : сборник ста-
тей. Вып. 3 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е. А. Попова. Барнаул, 2011.

Ю. А. Калинина (Барнаул)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ

В настоящее время для многих стран актуальными являются во-
просы совершенствования системы реализации государственных га-
рантий, развития новых социальных технологий, сети специализи-
рованных учреждений социального обслуживания, обеспечения ка-
чества социальных услуг, разработки стандартов социального обслу-
живания разного уровня.

Требованием времени становится повышение уровня безопас-
ности жизни, здоровья граждан в процессе социального обслужи-
вания, предоставление качественных социальных услуг. Обеспече-
ние соответствия услуг и процесса обслуживания этим требовани-
ям входит в число задач стандартизации [1, с. 242–243; 2, с. 364; 3,  
с. 74–75].

В настоящее время одной из актуальных проблем социальной сфе-
ры является разработка разного рода стандартов (см. табл. 1). Стан-
дартизация объемов, форм, видов услуг и их качества, процесса об-
служивания и подобного является приоритетным направлением дея-
тельности многих организаций и учреждений социальной сферы, 
в том числе и социального обслуживания населения.
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Стандартизация — это деятельность, направленная на достиже-
ние оптимальной степени упорядочения в определенной области по-
средством установления положений для всеобщего и многократно-
го использования в отношении реально существующих или потен-
циальных задач [4]. Эта деятельность реализуется в Российской Фе-
дерации на основании Концепции развития национальной системы 
стандартизации, где определены ключевые принципы стандартиза-
ции: добровольного применения документов в области стандарти-
зации; максимального учета при разработке стандартов законных 
интересов заинтересованных лиц; недопустимости создания пре-
пятствий оказанию услуг; обеспечения условий для единообразно-
го применения стандартов.

Таблица 1
Стандарты в области социального обслуживания разных 

категорий населения

Ст
ан

да
рт

Профессиональный стан-
дарт специалиста по соци-
альной работе

Национальный стан-
дарт ГОСТ Р Социальное 
обслуживание населения 
Требования к персоналу 
учреждений социального 
обслуживания

Административный 
регламент предо-
ставления государ-
ственной услуги. 
(Стандарт предо-
ставления услуги)

Со
де

рж
ан

ие Требования к знаниям 
и умениям;
требования к уровню квали-
фикации;
описание трудовых функций

Требования к должно-
стям

Алгоритм работы 
специалиста

Ха
ра

кт
ер

 
пр

им
ен

ен
ия Обязательный характер 

соблюдения
Добровольный характер 
соблюдения (регионы 
вправе самостоятельно 
определять порядок 
соблюдения стандартов)

Обязательный ха-
рактер применения

Деятельность в области стандартизации регулируется положе-
ниями ФЗ «О техническом регулировании», 2002 [5], вместе с этим 
не все виды стандартов являются объектами регулирования этого 
ФЗ (см. рис.).

В соответствии с международной практикой стандартизации со-
циального обслуживания, в частности, как свидетельствует опыт Ве-
ликобритании, в процессе разработки требований учитывается мне-
ние всех участников этого процесса, потребителей, изготовителей 
и исполнителей услуг. Так, в Великобритании создана специальная 
инспекция социальных служб для совершенствования стандартов 
и повышения качества оказываемых услуг, повышения эффективно-
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сти работы, гарантии безопасности жизни и здоровья потребителей 
услуг. Инспекция социальных служб, разрабатывая стандарты, учи-
тывает опыт разных регионов страны, различных групп потребите-
лей и лиц, ухаживающих за ними, общественных организаций [5].

Важной отличительной особенностью социального обслуживания 
за рубежом является участие клиентов и лиц, ухаживающих за ними, 
в подборе персонала, разработке штатного расписания, определе-
нии круга производственных обязанностей, оценке работы персо-
нала социальных служб потребителями, которая проводится один 
раз в 6 месяцев.

Действие Федерального закона «О техническом регулировании», 2002 г.

В России в практике социального обслуживания в настоящее вре-
мя Министерство труда и социальной защиты РФ формирует неза-
висимые системы оценки качества работы организаций, оказываю-
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щих социальные услуги, включая определение критериев эффектив-
ности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 
их деятельности. В субъектах РФ были реализованы проекты с уча-
стием общественных организаций по проведению независимой экс-
пертизы качества социальных услуг. Основой для разработки систе-
мы критериев оценки качества социальных услуг послужили нацио-
нальные стандарты социального обслуживания и административные 
регламенты государственных услуг.

Национальный стандарт — это стандарт, утвержденный нацио-
нальным органом Российской Федерации по стандартизации [6]. 
С 1997 г. в России началась разработка национальных стандартов 
(до июля 2003 г. в России разрабатывались государственные стан-
дарты (ГОСТ Р), а после — национальные стандарты) социального 
обслуживания. В число рабочей группы в России по разработке стан-
дартов социального обслуживания (технический комитет 406) во-
шли представители Государственного комитета РФ по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации (Росстандарт), Министерство тру-
да и социального развития (в настоящее время Министерство труда 
и социальной защиты), Министерство здравоохранения, Министер-
ство культуры, а также общественных объединений инвалидов, ас-
социации работников социальных служб и др. Тем самым была пред-
принята попытка учесть интересы всех участников процесса соци-
ального обслуживания.

В настоящее время на территории РФ действует 29 националь-
ных стандартов, которые можно разделить на следующие группы 
(см. табл. 2):

1. Основополагающие стандарты.
2. Стандартизация социальных услуг отдельным категориям 

населения.
3. Качество социального обслуживания населения и методы его 

оценки.
В настоящее время одной из актуальных проблем социальной 

сферы является разработка стандартов организаций. Стандартиза-
ция объемов, форм, видов услуг и их качества, процесса обслужива-
ния и другого является приоритетным направлением деятельности 
многих организаций и учреждений социальной сферы, в том числе 
и социального обслуживания населения. Организации социально-
го обслуживания разрабатывают и утверждают стандарты органи-
заций на основе ФЗ «О техническом регулировании», 2002 г. и ГОСТ 
Р 1.4 — 2004 «Стандарты организаций. Общие положения». В об-
щем случае стандарт организации содержит следующие элементы: 
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титульный лист; предисловие; содержание; введение; нормативные 
ссылки; определения, обозначения и сокращения (при необходимо-
сти) и текст стандарта.

Таблица 2
Национальные стандарты социального обслуживания 

населения в РФ

1 Основополагающие стандарты ГОСТ Р 52498–2005, ГОСТ Р 52495–2005,  
ГОСТ Р 52882–2007, ГОСТ Р 52883–2007,  
ГОСТ Р 53060–2008, ГОСТ Р 52143–2013

2 Стандартизация социальных 
услуг отдельным категориям 
населения

ГОСТ Р 52880–2007, ГОСТ Р 52881–2007,  
ГОСТ Р 52884–2007, ГОСТ Р 52885–2007,  
ГОСТ Р 52886–2007, ГОСТ Р 52887–2007,  
ГОСТ Р 52888–2007, ГОСТ Р 53064–2008,  
ГОСТ Р 53059–2008, ГОСТ Р 53058–2008,  
ГОСТ Р 53349–2009, ГОСТ Р 54343–2011,  
ГОСТ Р 54990–2012

3 Качество социального 
обслуживания населения 
и методы его оценки

ГОСТ Р 52497–2005, ГОСТ Р 52496–2005,  
ГОСТ Р 53062–2008, ГОСТ Р 53061–2008,  
ГОСТ Р 53348–2009, ГОСТ Р 53347–2009,  
ГОСТ Р 53555–2009, ГОСТ Р 54342–2011,  
ГОСТ Р 52142–2013

Организации социального обслуживания заинтересованы в раз-
работке стандартов организаций по нескольким причинам: во-пер-
вых, в связи с необходимостью конкретизации положений националь-
ных стандартов социального обслуживания из-за возможного отсут-
ствия в них специальных, детализированных требований; во-вторых, 
из-за отсутствия национальных стандартов социального обслужива-
ния, в которых разработаны требования к социальным услугам для 
определенных категорий клиентов, таких как молодежь, мужчины 
и др.; в-третьих, возможности учета мнений потребителей социаль-
ных услуг, так как при разработке стандартов организаций необхо-
димо участие всех заинтересованных сторон.
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Н. Н. Касьянова (Орел)

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН В ХОДЕ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ

Человек, столкнувшийся с проблемой многочисленных преобра-
зований в пенсионной системе, необходимостью принятия решения 
о судьбе своих пенсионных накоплений и не имеющий возможности 
решить ее самостоятельно, может осознать и обозначить зону соб-
ственных затруднений, но, как правило, не представляет, что имен-
но и каким путем необходимо изменить, чтобы проблема была реше-
на. В такой ситуации консультант — специалист по социальной ра-
боте реализует на практике социальное консультирование. При этом 
важнейшая задача консультанта состоит в том, чтобы не только по-
мочь в решении определенной проблемы, проинформировать о су-
ществующих негосударственных пенсионных фондах, критериях их 
эффективной деятельности и т. д. [1, с. 208]. Консультант — специа-
лист по социальной работе должен способствовать преобразованию 
внутреннего мира клиента — застрахованного лица на основе пере-
осмысления им своих жизненных ценностей в соответствии с изме-
няющимися условиями социально-экономической ситуации в стране. 
Изменение ценностных структур происходит в результате длительно-
го и систематического общения застрахованного лица со специали-
стом, в процессе реализации разнообразных видов консультирования.

Длительность этого процесса позволяет выделить последователь-
ный ряд этапов социального консультирования, каждый из которых 
направлен на решение определенных задач и достижения опреде-
ленных целей.
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На первом этапе происходит анализ социальных проблем обяза-
тельного и добровольного пенсионного страхования, изучение опы-
та тех застрахованных лиц, которые уже воспользовались своим пра-
вом по управлению пенсионными накоплениями. Подобный взгляд 
позволяет понять, что многие затруднения связаны не столько с объ-
ективными трудностями и обстоятельствами, сколько с субъектив-
ными установками, связанными с недоверием граждан к деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондов, недоверием к действи-
ям государства в сфере пенсионного обеспечения [2, с. 99].

Постановка проблемы — второй этап социального консультирова-
ния. Он предполагает непосредственное воздействие на систему цен-
ностей, проявляющихся в процессе пенсионной деятельности и раз-
витие у застрахованного лица системы ценностных ориентаций как 
элементов внутренней структуры личности, которые формируются 
и закрепляются жизненным опытом индивида в ходе экономической 
социализации. К ним можно отнести: развитие инициативы и актив-
ности у потенциальных пенсионеров, преодоление патерналистских 
тенденций; формирование ответственности за свое пенсионное бу-
дущее; воспитание готовности к реализации своих прав и обязанно-
стей в новой пенсионной системе [3, с. 57]. Формирование системы 
ценностей вообще, и в сфере пенсионного страхования в частности, 
требует переосмысления в условиях современных динамичных соци-
ально-экономических систем.

Необходимо помнить, что для решения всего комплекса задач тре-
буется время, в течение которого клиент нуждается в поддержке и не-
обходимой помощи со стороны специалиста.

Формулировка целей — этап, на котором человек при поддержке 
и помощи консультанта получает возможность поставить перед со-
бой новые цели в соответствии с новой системой ценностей, выра-
ботанных на предыдущем этапе.

На следующем этапе осуществляется выработка решений в ходе 
совместной с консультантом деятельности, когда клиент имеет воз-
можность определить диапазон возможных решений и при их прак-
тической реализации становится возможным достижение им новых 
жизненных целей.

Далее следует реализация принятых решений, что предполагает 
процесс реализации застрахованным лицом новых моделей поведе-
ния на рынке пенсионных услуг на основе имеющихся знаний ново-
го пенсионного законодательства и сформированных пенсионных 
умений. К последним относятся: умение определять доступность раз-
личных форм пенсионного обеспечения исходя из текущих доходов 
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и расходов индивида; способность оценивать факт наличия и каче-
ство корпоративных пенсионных программ, предлагаемых в соста-
ве социального пакета при поступлении на работу; понимание необ-
ходимости и преимуществ формирования пенсионных накоплений 
в раннем трудоспособном возрасте; умение сравнивать качества пен-
сионных продуктов, предлагаемых различными пенсионными фон-
дами; умение применить санкцию закона, наказывающую или огра-
ничивающую возникновение факта нарушения пенсионных прав за-
страхованных лиц.

Указанные умения становятся основой для активного конструк-
тивного взаимодействии застрахованного лица со всеми субъекта-
ми пенсионного страхования.

Для успешной и эффективной организации и осуществления про-
цесса социального консультирования необходимо соблюдение ряда 
следующих принципов.

1. Принцип заинтересованности клиента, предполагающий, что 
при работе с клиентом консультант должен в первую очередь убедить 
его в необходимости принятия новой модели экономического пове-
дения, влияющей на его благополучие в пенсионный период.

2. Принцип ситуативного контроля, соблюдение которого позволя-
ет консультанту даже в условиях напряженной работы сохранять воз-
можность объективного взгляда на ситуацию, чтобы вмешаться в нее 
в случае возникновения негативных или деструктивных тенденций.

3. Принцип органичности и естественности, заключающийся в том, 
что консультанту не следует форсировать и искусственно ускорять про-
цесс формирования ценностей экономического поведения. Он должен 
быть естественным результатом совместной деятельности консультан-
та и клиента по осмыслению и анализу возникшей проблемы.

4. Принцип незавершенности направлен на то, чтобы оставить кли-
енту возможность принятия другого решения, формирования новых, 
дополнительных ценностей, пересмотра решений, принятых ранее.

5. Целесообразность и целеустремленность. Консультация должна 
иметь конкретную цель, решать строго определенную задачу, проблему.

6. Добровольность и ненавязчивостъ. Консультируемый впра-
ве в любое время отказаться от помощи консультанта. Эффектив-
ность консультации определяется ценностью идей, а не статусом 
консультанта.

7. Методическая грамотность и компетентность. Грамотный кон-
сультант должен обладать широкой эрудицией и быть компетентным 
в области обязательного и добровольного пенсионного страхования, 
уметь методически грамотно и убедительно вести консультации.
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Реализуя эти принципы в практике своей профессиональной дея-
тельности, консультант всегда должен помнить о том, что ведущая 
роль в процессе консультирования принадлежит клиенту. Именно он 
выбирает конкретный вид консультирования, формы и методы его 
осуществления. Задача консультанта состоит в том, чтобы побудить 
клиента к принятию решения, а также к необходимости нести ответ-
ственность за принятое решение.

Таким образом, социальное консультирование в процессе форми-
рования пенсионной грамотности позволяет гражданам — потенци-
альным пенсионерам — эффективно в процессе всей трудовой дея-
тельности обеспечивать благосостояние в пенсионный период.
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

К РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
В условиях развития транзитивного российского общества пред-

ставляется важным повысить эффективность осуществления социаль-
ной работы, что предполагает совершенствование подготовки спе-
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циалистов в этой сфере. Выявление возможных направлений оптими-
зации системы подготовки будущих специалистов к познавательно-
профессиональной и практической деятельности и взаимодействию 
с пожилыми людьми предполагает наличие совокупности признаков 
готовности к работе с данной категорией населения.

Личностно-профессиональная готовность выступает как интегри-
рованное и активно-деятельностное состояние, которое мотивирует 
и ориентирует ценностные установки личности на определенные нор-
мы поведения и мобилизацию своих сил для выполнения конкретных 
задач профессиональной деятельности.

Личностно-профессиональная готовность будущего специали-
ста структурно включает следующие взаимосвязанные компоненты, 
представляющие одновременно и критерии ее проявления и сформи-
рованности у студентов: мотивационно-ценностный, когнитивно-оце-
ночный, коммуникативно-волевой, активационно-деятельностный.

Мотивационно-ценностный критерий включает в себя систему 
устойчивых мотивов, отношений, установок, которые обеспечива-
ют оптимальный ход формирования личностно-профессиональной 
готовности специалиста. В деятельности специалиста по социаль-
ной работе пожилыми людьми мотивационно-ценностный крите-
рий определяется посредством следующих составляющих его пока-
зателей: мотивация достижения успеха в профессиональной деятель-
ности; позитивное отношение к оказанию социальной помощи ну-
ждающимся пожилым; мотивационный комплекс, обеспечивающий 
результативность и непрерывность профессионального образования.

Мотивационно-ценностное отношение к данной профессиональ-
ной деятельности включает в себя убежденность в значимости дея-
тельности специалиста по оказанию социальной помощи пожилым 
людям, сознательное и эмоциональное принятие избранной профес-
сии, ее специфических ценностей. Ценности социальной работы с по-
жилыми людьми как особой категорией населения подразделяются 
на ценности самодостаточного и инструментального типов. Ценно-
сти самодостаточного типа характеризуют общие ценности социаль-
ной работы как вида профессиональной деятельности, вне зависимо-
сти от ее специализации. Ценности инструментального типа отража-
ют специфику конкретной профессиональной деятельности и вклю-
чают в себя ценности-отношения, ценности-качества, ценности-зна-
ния. К типу специфических инструментальных ценностей социаль-
ной работы мы относим знания особенностей оказания помощи по-
жилым людям как особой категории населения, признание индиви-
дуальности и значимости каждого клиента, творческий подход к ре-
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шению проблем клиента и профессионально важные для этой дея-
тельности качества личности (эмпатийность, толерантность, комму-
никативность, ответственность и т. д.). Кроме того, важен комплекс 
мотивов, обеспечивающих эффективность, устойчивость и непрерыв-
ность осуществления процесса формирования личностно-профессио-
нальной готовности. В их число входит оптимальная профессиональ-
ная мотивация, мотивация достижения успеха, установка на прояв-
ление активности в профессиональной деятельности по оказанию со-
циальной помощи пожилым людям.

Когнитивно-оценочный критерий проявляется в отражении ког-
нитивной репрезентации содержания профессиональной деятель-
ности, профессиональных возможностей самого специалиста по со-
циальной работе, осуществляющего данную деятельность, а также 
в выработке соответствующих стратегий, направленных на оптими-
зацию выполнения деятельности при конструктивном взаимодей-
ствии с пожилым человеком. Показателями данного критерия яв-
ляются: система теоретико-прикладных знаний, необходимых в ра-
боте с пожилыми; адекватная самооценка результатов своей под-
готовленности и соответствия с оптимальным профессиональным 
образцом; познавательная активность личности в выполнении со-
циальных проектов для пожилых. Адекватная самооценка имеет 
большое значение для обеспечения надежности и эффективности 
профессиональной деятельности, поскольку побуждает к проявле-
нию высокого уровня активности. Особенно это важно при рабо-
те с людьми пожилого возраста как особой категорией населения. 
Неадекватная самооценка существенно снижает результативность 
такой деятельности. Для эффективной профессиональной деятель-
ности необходимо наличие адекватной и устойчивой самооценки 
субъекта деятельности.

Необходимым условием для успешного осуществления рассматри-
ваемой профессиональной деятельности является наличие у будуще-
го специалиста по социальной работе объективных и полных знаний 
о содержании и специфике деятельности по оказанию социальной 
помощи людям пожилого возраста, сформированность адекватной 
и устойчивой самооценки, стремление и способность посредством 
реализации определенных когнитивных процедур найти оптималь-
ное решение проблем пожилого клиента, а также способность к ког-
нитивной оценке возможных проблемных ситуаций и выработке со-
ответствующих путей их разрешения.

В качестве характеристики коммуникативно-волевого критерия 
могут быть рассмотрены эмоционально-волевые процессы саморе-
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гуляции, которые обеспечивают координацию всех остальных ком-
понентов в направлении реализации значимых для субъекта целей 
и тем самым обеспечивают целенаправленность, устойчивость и не-
прерывность процесса формирования личностно-профессиональной 
готовности.

К показателям данного критерия относятся: эмоциональная устой-
чивость при установлении контакта с пожилым человеком; тревож-
ность в самостоятельном выборе адекватных способов общения с по-
жилым клиентом; способность к саморегуляции в ситуациях взаимо-
действия с пожилыми; фрустрированность при конструктивном взаи-
модействии с пожилыми людьми.

Эмоциональное регулирование создает необходимый для актив-
ной деятельности эмоциональный настрой, благоприятное эмоцио-
нальное состояние, личностное отношение к полученной информа-
ции и является наиболее интегральной формой активности. Поми-
мо того, что данный критерий является важной составляющей эмо-
ционально-волевой саморегуляции, он включает в себя и такие спе-
цифические личностные характеристики, которые придают устой-
чивость процессу профессиональной деятельности. Так, способность 
к саморегуляции, профессионально важные волевые качества и опре-
деленные характеристики эмоциональной сферы личности необхо-
димы в социальной работе с пожилыми людьми.

Активационно-деятельностный критерий включает в себя меха-
низмы активизации, мобилизации, преобразования и распределе-
ния активационно-энергетических ресурсов субъекта деятельности 
в процессе профессиональной подготовки.

Показателями данного критерия выступают: стремление к квали-
фицированной деятельности по оказанию помощи пожилым; адап-
тивность студентов к профессиональной деятельности с пожилыми 
клиентами; активная жизненная позиция в выборе способов моби-
лизации внутренних сил пожилого клиента на самопомощь; умение 
моделировать и разрешать проблемные ситуации при оказании под-
держки пожилому клиенту; локус контроля в выполнении проектной 
деятельности по оказанию социальной поддержки пожилых.

Для эффективного осуществления деятельности по оказанию по-
мощи пожилому человеку необходимо, во-первых, наличие у специа-
листа по социальной работе развитых активационно-энергетических 
ресурсов; во-вторых, наличие определенной формы активности, ко-
торая в ходе профессиональной деятельности способствовала бы мак-
симальному использованию активационно-энергетических ресурсов 
для решения профессиональных задач любой сложности.



282

Таким образом, личностно-профессиональная готовность форми-
руется в процессе профессиональной подготовки и выступает в виде 
интегративной критериальной характеристики личности специа-
листа, а обоснованные критерии и показатели составляют осно-
ву его деятельности. Процесс формирования в вузе личностно-про-
фессиональной готовности студентов к социальной работе с пожи-
лыми людьми (по обоснованным критериям ее проявления) высту-
пает важнейшим средством, обусловливающим успешное развитие 
качеств профессионально компетентного и конкурентоспособного 
специалиста.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОБЕЗДОЛЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В динамике развития современного российского общества сло-

жился комплекс управленческих принципов государственной соци-
альной политики в интересах детей, включающий законодательное 
обеспечение прав ребенка; последовательную государственную под-
держку семьи в целях обеспечения защиты прав детей, установлен-
ную правовую ответственность должностных лиц и граждан за на-



283

рушение прав и законных интересов ребенка; постоянный государ-
ственный контроль органов местного самоуправления и поддержку 
общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.

Принципы — это основные исходные установки, обобщенные ру-
ководящие положения и нормативные правила, определяющие харак-
тер моделирования и реализации отношений, выбор средств взаимо-
действия и порядок осуществления квалифицированных действии 
специалиста при системном и последовательном исполнении соци-
альной и социально-педагогической работы [1, с. 159].

Собственно социально-педагогические принципы при интегра-
тивной организации социальной и социально-коррекционной рабо-
ты с обездоленными детьми касаются двух основных ее аспектов — 
организации и профессионально компетентного исполнения.

Во-первых, они определяют методику построения личностноори-
ентированных отношений с социально неблагополучными детьми 
и включают в себя: гуманность по отношению к ребенку, стремле-
ние к сопереживанию, понимание, установление доверия и сотруд-
ничества во взаимоотношениях с ребенком в ходе реадаптации и ре-
социализации его личности в окружающей среде.

Во-вторых, они пронизывают характер организации социально-
реабилитационной деятельности, определяя и предполагая систем-
ность и последовательность в профессиональной деятельности по ре-
интеграции обездоленного ребенка; индивидуализацию выбираемых 
способов, приемов и средств социализации; позитивное стимулиро-
вание жизненной активности ребенка и его семьи; социальное парт-
нерство и комплексное взаимодействие различных органов и служб 
в контроле за жизнеустройством социально неблагополучных детей; 
социальную адекватность и дифференциацию методов социально-
коррекционной работы с безнадзорными, имеющими разные жиз-
ненные проблемы и трудности развития [2, с. 449].

Все данные принципиальные положения реализуются с учетом 
особенностей практики интегративной и единой организации соци-
альной и социально-педагогической работы специалистами-профес-
сионалами с особой категорией детей из группы социального рис-
ка. Содержательно педагогические принципы при профессиональ-
но компетентном выборе действий по реадаптации и ресоциализа-
ции таких детей важно охарактеризовать по основным параметрам 
их реализации:

1. Принцип приоритетности интересов ребенка. Он означает учет 
и соблюдение интересов детей во всех спорных ситуациях, в которых 
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существует конфликт интересов взрослых граждан, учреждений и де-
тей. Социальный работник (социальный педагог) всегда выступает 
на стороне защиты социальных и гражданских прав ребенка в его 
жизнеустройстве и социальном развитии.

2. Принцип гуманизма. Он требует представления социально не-
благополучного ребенка как главной ценности в системе социаль-
ных отношений, нормой которых является гуманность. Реализуется 
в сосредоточении и направлении профессиональных усилий, прежде 
всего на человечную, заботливую защиту социальных прав абсолют-
но всех обездоленных детей, без их разделения на «перспективных» 
и «неспособных», «хороших» и «плохих».

3. Принцип доверия и добровольности означает, что любая со-
циально-реабилитационная деятельность начинается с доверитель-
ного контакта с обездоленным несовершеннолетним, что возможно 
только в том случае, когда ребенок сам готов вступить в этот контакт. 
Насильно ресоциализировать и реадаптировать ребенка невозмож-
но. Прежде всего необходимо пробудить его добровольное желание 
быть жизнеспособным, собственное стремление к активному само-
изменению своей жизни.

4. Принцип социального закаливания личной жизнеспособно-
сти означает специальное проектирование систематического вклю-
чения детей группы социального риска в особые ситуации, которые 
требуют от ребенка самодисциплины, контроль за самонапряжени-
ем внутренних сил и способностей, выработку у него волевого усилия 
для самопреодоления собственной лени и личных установок на пре-
одоление негативного воздействия со стороны социума. На практи-
ке его соблюдение предполагает целенаправленную выработку лич-
ных способов такого преодоления, психологическая помощь в накоп-
лении индивидуального опыта ребенка в стрессоустойчивом поведе-
нии, поддержку его социального иммунитета к различного рода вне-
шним соблазнам.

5. Принцип системности в профессиональной деятельности тре-
бует последовательного целеполагания и планирования контекстных 
задач при организации деятельности с учетом проблем несовершен-
нолетнего. При этом необходим отбор комплекса средств, примене-
ние которого обеспечит разрешение основных жизненных трудно-
стей личности, а не исправление отдельно взятой формы отклоняю-
щегося поведения [3, с. 144].

6. Принцип социальной адекватности требует соответствия за-
планированного содержания и выбранных средств социально-педа-
гогического воздействия тем конкретным ситуациям, в которых ор-
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ганизуются процессы реадаптации, реабилитации и ресоциализации 
личности ребенка и его семьи.

7. Принцип социального партнерства включает разработку стра-
тегии и тактики сотрудничества, определение общих усилий в про-
цессе совместной организации адаптации и реабилитации личности 
ребенка в жизненном пространстве его развития со стороны всех за-
интересованных участников этого процесса.

8. Принцип индивидуализации в организации процессов реадапта-
ции и ресоциализации обездоленных детей означает необходимость 
выбора индивидуальной траектории социального развития личности 
каждого ребенка с учетом его внутреннего мира, специфики харак-
терологических особенностей (интеллекта, потребностей, способно-
стей, качеств физического развития, познавательных интересов). Он 
реализуется в разных формах, выбор которых каждый раз диктуется 
выявленными причинами социально неприемлемого поведения ре-
бенка и его жизненными проблемами. Они определяют конкретные 
средства и конкретные способы включения данного ребенка в необ-
ходимые социальные отношения и тип деятельности (учебную, тру-
довую, коммуникативную, общественно-полезную, художественную, 
досуговую или спортивную).

Однако если принципы профессиональной организации социаль-
ной и социально-педагогической работы с безнадзорными, социаль-
ными сиротами и беспризорными детьми являются относительно не-
зыблемыми правилами и руководством к действию, то технологии 
и алгоритм воплощения их содержания чрезвычайно разнообразны. 
Они зависят не только от категории (типа социальной дезинтегра-
ции) несовершеннолетнего группы социального риска, но и от кон-
кретно поставленных целей и задач, имеющегося личного опыта ра-
боты социальных педагогов (специалистов по социальной работе), 
от того фактического набора специфических средств социальной 
ресоциализации, реадаптации или реинтеграции обездоленного ре-
бенка, которыми он сам владеет, от его личностно-профессиональ-
ной компетентности и развития практических способностей к про-
фессионально-компетентной организации своего конструктивного 
взаимодействия с детьми [4, с. 23].

Вместе с тем практическую реализацию всех принципов и техно-
логий организации социальной и социально-педагогической работы 
с различными категориями обездоленных детей следует рассматри-
вать с позиций системно-интегративного подхода и к конкретному 
социальному пространству, и к месту их воплощения.



286

С одной стороны, все они призваны обеспечить заботу и сопере-
живание социально обездоленному ребенку в решении проблем его 
семьи, содействовать в успешном жизнеустройстве, компетентно под-
держать в трудный период жизнедеятельности. С другой — все они 
одновременно направлены на постоянную активизацию сущностных 
сил личности и жизнеспособности самого несовершеннолетнего, т. е. 
сфокусированы в личном времени его развития.

Забота и сопереживание, опека, помощь, социальная поддержка 
обездоленным детям начинаются с официального сообщества (соот-
ветствующих социальных, местных и управленческих структур госу-
дарства, общественных организаций и объединений).

В системе локально-бытовой культуры обездоленных несовершен-
нолетних — это участие со стороны кровных родственников и в ходе 
значимых взаимоотношений (с учителями, воспитателями, социаль-
ными педагогами, специалистами по социальной работе).

В системе межличностного взаимодействия — это общение само-
го ребенка с матерью и отцом, а также специалистами, оказывающи-
ми социальную и социально-педагогическую помощь. Весь этот мно-
жественный социально-временной континиум стратегически (по це-
лям) и тактически (по своим средствам влияния) в итоге реально 
и в идеале должен, как зонтик, в нужное время, в нужном месте за-
щитить ребенка, попавшего в трудную и (или) социально опасную 
жизненную ситуацию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Практика социальной работы включает в себя множество видов 

деятельности, проявляющихся в широком спектре ее при менения 
и предстает в аспектах профессиональной деятельности, выполняе-
мой лицами, получившими профессиональную подготовку, прослу-
шавшими в соответствующем учебном заведении официальный 
курс по теории и практике социальной работы; профессиональную 
деятельность по оказанию помощи инвалидам, группам и общинам, 
усиление или возрождение их способности к социальному функ-
ционированию и созданию благоприятных общественных условий 
для достижения этих целей. Это интегрированный универсальный 
вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 
в равной степени как индивида, так и общества. Наконец она пред-
ставлена в аспектах профессионального содействия людям в успеш-
ном разделении их жизненных проблем посредством осуществления 
социальных перемен, высвобождения и развития ресурсов челове-
ка и его социального окружения. Поэтому, безусловно, социальная 
работа — мультидисциплинарная область исследований и практи-
ки (см.: [1–3]).

В данной статье мы представляем анализ влияния администра-
тивной школы управления на практику социальной работы. Пред-
ставители данной школы попытались обозначить и сформулировать 
принципы административного менеджмента, приводящие к «неми-
нуемому» успеху. Попытаемся проиллюстрировать примерами прин-
ципы, которые предложил А. Файоль.

Принцип разделения труда. У всех специалистов учреждений со-
циальной защиты населения есть своя должностная инструкция, ко-
торая регламентирует деятельность каждого сотрудника. В данной 
инструкции можно установить количество рабочих часов, список за-
дач согласно компетенции специалиста и много прочих организаци-
онных моментов социальной работы.
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Принцип ответственности и дисциплины. Как и в любом другом 
учреждении, в центре социальной помощи семье и детям существу-
ет ряд правил, прописанных в уставе учреждения, нарушение кото-
рых может повлечь за собой проблемы для специалиста.

Принцип единоначалия. Что касается учреждений данного типа, 
то в них существует директор — высшая управляющая должность 
в рамках центра социальной помощи.

Принцип единства руководства. Цели, задачи и результаты, пре-
следуемые заведующими отделениями и директором, одинаковы.

Принцип подчинения частных интересов общим. Каждый сотруд-
ник отделения работает для улучшения статистики всего отделения 
в целом. Также каждое отделение работает для улучшения статисти-
ки всего учреждения.

Принцип вознаграждения. В данных учреждениях существует си-
стема премии для работников, сотрудники продвигаются по «карь-
ерной лестнице».

Кроме организации рабочего процесса, идеи административной 
школы можно использовать в качестве механизма решения проблем 
управления социальной работой.

Проиллюстрируем применение принципов Г. Эмерсона при реше-
нии проблем профессионального выгорания сотрудников центра со-
циальной помощи семье и детям.

В основе работы принцип, который Г. Эмерсон обозначил как 
принцип «здравого смысла». Прежде чем начать реализовывать 
остальные принципы, нужно прежде всего признать наличие про-
блемы. Имеется в виду не просто логика действия, а мужество по-
смотреть правде в глаза: если есть трудности в организации, то име-
ются и причины, которые необходимо устранить.

Следующий принцип: компетентная консультация. Целесообразно 
и выгодно привлекать к постоянному совершенствованию системы 
управления специалистов в области решаемой проблемы. В нашем 
случае это могут быть психологи, конфликтологи, они могут привле-
каться с целью организации групповых терапий.

Выделим немаловажный принцип обратной связи, который по-
зволяет быстро, надежно и полноценно учитывать и контролировать 
предпринятые действия. Нарушение в обратной связи ведет к сбо-
ям в системе управления. При реализации данной идеи можно ор-
ганизовывать круглые столы для встреч специалистов, руководства. 
В ходе подобных собраний, специалисты будут освещать волнующие 
их проблемы, предлагать пути их решения. Также это ведет к реали-
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зации принципа нормализации условий, необходимых для эффектив-
ной работы специалистов.

Еще одним шагом на пути решения проблемы профессионально-
го выгорания сотрудников центра социальной помощи может стать 
создание или усовершенствование уже имеющейся должностной 
инструкции. Создание и использование подобных инструкций реа-
лизует целый ряд принципов: четко поставленные цели производ-
ства и четко обозначенные задачи персонала, дисциплина (настоя-
щая дисциплина требует прежде всего четкого распределения функ-
ций: каждый управленец и исполнитель должен четко знать свои 
обязанности; каждый должен быть осведомлен, за что он отвеча-
ет, как и кем он может быть поощрен или наказан), порядок и пла-
нирование работы, нормы и расписания, нормирование операций 
(труд необходимо нормировать так, чтобы работник был в состоя-
нии выполнить задание и хорошо заработать), письменные стан-
дартные инструкции.

Последними же будут комплексы мероприятий, направленных 
на создание системы бонусов для сотрудников, которая позволит нам 
соблюдать еще два принципа Г. Эмерсона: справедливое отношение 
к персоналу, выражающееся в идее «лучше работаешь — лучше жи-
вешь» и принцип вознаграждения за производительность.

Приведя данные примеры, можно сделать вывод, что основные 
принципы административного менеджмента успешно реализуют-
ся в социальной работе. Они ориентированы на цели и стратегию 
учреждения.
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ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ СЕМЬИ,  
УСЫНОВИВШЕЙ РЕБЕНКА

Нестабильная ситуация по семейному устройству детей в совре-
менной России требует прояснения факторов, оказывающих влия-
ние на стабильность и оптимальную адаптацию детей в усыновив-
ших их семьях, а также приводящих к отказу родителей от ранее усы-
новленных детей, так называемому вторичному социальному сирот-
ству. Развивающаяся в настоящее время постклассическая социоло-
гия дает возможность по-новому осмыслить как семью в целом, так 
и особый ее тип — семью, усыновившую ребенка. Большое значение 
для развития знания о семье данного типа имеет, в частности, вита-
листская парадигма, которая позволяет исследовать развитие жиз-
ненного потенциала усыновительской семьи и ребенка.

Исследование жизненных сил семьи, усыновившей ребенка, опи-
рается на целый набор показателей, среди которых показатели, опи-
сывающие биологическую составляющую члена семьи (пол, возраст, 
общее состояние здоровья, наследственность), показатели, учиты-
вающие психическую (психологическую) сторону (темперамент, пси-
хологические особенности и др.), духовно-нравственную составляю-
щую и особенности социального взаимодействия членов семьи, усы-
новившей ребенка, друг с другом и с социальным окружением.

Особое значение имеет введение категорий «социальный ми-
крорайон семьи» и «социальный микрорайон личности» по от-
ношению к усыновленному ребенку и другим членам семьи, так 
как это позволяет проанализировать проблемы соотнесения при-
вычных систем взаимодействия со средой обитания, средства-
ми обеспечения жизни во всех сферах общественных отношений 
с новообразовавшимися.

Представляется возможным сформулировать цель адаптации се-
мьи к ситуации усыновления как восстановление и оптимизацию 
способности каждого члена семьи воспроизводить и совершенство-
вать свою жизнь индивидуально-личностными и организационно-
коллективными средствами, используя потенциал социального ми-
крорайона семьи [1, с. 34].

Для адекватного анализа семьи необходимо придерживаться по-
зиции совмещения социологического макроанализа и микроанали-
за семьи, т. е. наряду с пониманием семьи как социального институ-
та следует одновременно понимать семью как малую группу, так как 
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процессы, происходящие в семье, зависят одновременно и от вне-
шних, социокультурных влияний, и от внутренних взаимодействий.

Семья, усыновившая ребенка, является типом семьи и обладает 
всеми признаками семьи: родством, отношениями родители — дети 
и супружеством. Также семья, усыновившая ребенка, выполняет все 
функции семьи.

В современном социологическом знании понятие социальной ано-
малии и социальной девиации имеет большое распространение. Оба 
этих понятия противопоставляются социальной норме. При этом со-
циальной аномалией чаще называют отклонения в развитии обще-
ства, а социальная девиация предполагает отклонение в индивиду-
ально-личностном поведении.

Оба этих понятия предполагают двоякое толкование «нормы». 
С одной стороны, норма — это некий идеал, с другой — наиболее рас-
пространенная форма, соответствие общепринятым канонам. При 
этом норма является приемлемой для большинства, что само по себе 
делает ее одобряемой вне зависимости от качества.

Анализируя различные типы семьи, можно говорить о социаль-
ной норме и аномалии исходя из понимания семьи как социально-
го института и о социальной норме и девиации, подразумевая инди-
видуально-личностные взаимоотношения в семье как малой соци-
альной группе.

Две нормы (идеал и социокультурная приемлемость) могут не со-
впадать. Для современного общества характерно распространение ти-
пов семьи, не являющихся оптимальными с научной точки зрения. Та-
кими примерами могут служить семьи с одиноким родителем, повтор-
ные браки, малодетные семьи. Однако поскольку такого рода типы 
семей многочисленны, они перешли в разряд нормы, что существен-
но облегчает для них выживание в социуме. Надо понимать, что это 
не исключает для таких семей формирования внутренних проблем, 
обусловленных типологическими особенностями. Другой пример ка-
сается несовпадения нормы как оптимума с малой распространенно-
стью в обществе. Ярким примером служит многодетная семья, кото-
рая, являясь оптимальной с точки зрения комплектности ролей, ис-
пытывает сложности с точки зрения включения в социум (более низ-
кий доход, общественное отнесение семьи в категорию «группа рис-
ка» и др.) [2, с. 58–62]. Очевидно, что сближение двух «норм» ведет 
к оптимизации баланса внутренней и внешней стабильности семьи.

Семья, усыновившая ребенка, также является примером дис-
баланса между соответствием норме как оптимуму и норме как 
общепринятому.
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Усыновление ребенка приближает семью к идеальной норме 
общемировых стандартов гуманного отношения к детям-сиротам, 
восполнения утраченной семьи, обеспечения полноценной «семей-
ной» социализации. Другой аспект приближения к идеалу прояв-
ляется в возвращении к историческим формам семейного устрой-
ства детей-сирот, принятым в дореволюционной России. В это же 
время семья, усыновившая ребенка, одобряется государством, по-
скольку реализует семейную политику государства по переводу де-
тей-сирот в семьи.

Несмотря на все перечисленное, до общепринятой нормы семье, 
усыновившей ребенка, очень далеко. Учитывая незначительное ко-
личество усыновленных детей, семья, усыновившая ребенка, — явле-
ние для нашего общества необычное. Члены такой семьи интуитивно 
чувствуют свою «ненормальность» и стремятся скрыть факт усынов-
ления. Косвенные признаки культурно-исторической неприемлемо-
сти данного типа семьи можно встретить в различных преломлени-
ях. О насущной необходимости скрывать усыновление говорит статья 
155 Уголовного кодекса РФ «Разглашение тайны усыновления (удоче-
рения)», определяющая наказание должностных лиц за разглашение 
тайны усыновления вопреки воле усыновителя. Не каждый усынови-
тель, конечно, стремится сохранить усыновление в тайне, но нали-
чие данной статьи в уголовном кодексе подразумевает, что сокрытие 
факта усыновления является общественно одобряемым.

Другая иллюстрация повышенного интереса к семье, усыновив-
шей ребенка, как к необычному явлению — муссирование СМИ темы 
жестокого отношения к детям со стороны усыновителей [3, с. 106]. 
У населения сложилась стойкая убежденность, что в настоящее вре-
мя злободневной является проблема нечистоплотных усыновителей 
и насилия над детьми в принявших их семьях. Вспомним, что подоб-
ных фактов в России было освещено два-три, а по поводу российских 
детей-сирот, усыновленных иностранцами, — четыре-пять. По срав-
нению с цифрами, отражающими насилие над детьми в биологиче-
ских семьях (в России около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 
ежегодно избиваются родителями, а некоторые из жертв от звер-
ских побоев умирают), проблема насилия в усыновительских семь-
ях не выглядит такой острой. Однако средства массовой информа-
ции отражают «кассовый интерес» публики к усыновлениям наряду 
с другими «кричащими» явлениями общества, такими как террори-
стические акты, неуставные отношения в армии и тому подобными. 
Средства массовой информации в этом случае являются индикато-
ром интереса общества к необычным явлениям.
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Следует отметить, что в России в дореволюционный период семьи, 
усыновившие детей, были социокультурной нормой, соответствова-
ли оптимуму, с точки зрения хозяйствования и культурно-религиоз-
ной преемственности, поскольку осиротевшего ребенка брали в свою 
семью родственники или соседи. Для ребенка переселение в знако-
мую семью было щадящим, с точки зрения адаптации, а для новой 
семьи приобретение ребенка было материально выгодным, так как 
он помогал по хозяйству. Кроме того, это соответствовало религиоз-
ным канонам, предписывающим заботиться о сиротах.

Итак, очевидно, что семьи, усыновившие детей, в современном 
российском обществе являются одновременно и социальной нормой, 
и социальной аномалией, являясь малораспространенным явлением, 
такие семьи далеки от канонов нашего общества, а потому — ненор-
мальны. Однако по сути семьи, усыновляющие детей, находятся бли-
же к гуманистическим идеалам, чем семьи, не усыновляющие детей, 
а потому более справедливо расценивать их как норму, понимая при 
этом норму как идеал, к которому следует стремиться.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ
Реализуемая в настоящее время в Российской Федерации Концеп-

ция развития здравоохранения в до 2020 г. позволила впервые в рам-
ках программного подхода законодательно закрепить меры по вне-
дрению и развитию паллиативной помощи онкологическим больным. 
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Кроме пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, 
в последние годы стали обсуждаться проблемы, с которыми сталкива-
ются ухаживающие за ними субъекты. В первую очередь это ближай-
шее окружение человека, а также и медицинские специалисты. Каж-
дая семья больного обладает уникальными и только ей свойственны-
ми характеристиками и способами организации помощи, но все они 
нуждаются в помощи и поддержке [1, с. 247].

Паллиативная помощь чаще всего рассматривается с позиции ме-
дицины, но ВОЗ рекомендует при разворачивании паллиативной по-
мощи опираться на развитие социальных, духовных и психологиче-
ских аспектов. Основными направлениями при оказании паллиатив-
ной помощи инкурабельным больным должны быть не только умень-
шение страданий пациентов, но и адекватная психологическая по-
мощь, социальная поддержка, общение с родственниками.

Проблемы оказания паллиативной помощи часто соотносят с во-
просами эвтаназии. Они являются актуальными не только для Рос-
сии. В некоторых странах, таких как Бельгия, Нидерланды, эвтана-
зия разрешена законодательно. Основным аргументом законодате-
лей является возможность пациента осуществлять выбор того пути, 
который для него приемлем и верен. Очевидно следующее: инкура-
бельным больным необходимо уделять гораздо больше внимания, 
позволяя каждому пациенту и членам его семьи получать необходи-
мую медицинскую, психологическую, духовную, социальную и юри-
дическую поддержку. Однако проблема эвтаназии, обезболивания 
остро стоит для России. За 2010–2014 гг. в России произошло много 
событий, касающихся проблем получения обезболивания, качества 
предоставления помощи онкологическим больным. Так, в 18 марте 
2014 г. из наградного пистолета застрелился генерал-майор С., быв-
ший офицер Генштаба России. В оставленной записке генерал указал 
на то, что он устал от болей и устал жить в муках. За месяц до этого 
также самоубийством покончил бывший начальник управления ра-
кетно-артиллерийского вооружения ВМФ контр-адмирал в отстав-
ке А. Причиной также стала проблема получения обезболивающего 
препарата для облегчения болей. Эти случаи являются одними из са-
мых громких в России, и можно только предположить, сколько про-
исходит таких случаев. Они являются свидетельством необходимо-
сти перемен в области оказания помощи инкурабельным больным, 
повышения качества медицинского обслуживания и продвижения 
концепции паллиативной помощи. Борьба с болью, решение психо-
логических, социальных или духовных проблем пациентов приобре-
тает первостепенное значение, а целью паллиативной помощи стано-
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вится достижение возможного в возникшей ситуации качества жиз-
ни больных и их семей.

В Алтайском крае в 2014 г. был проведен экспертный опрос спе-
циалистов из системы здравоохранения, целью которого стало изуче-
ние проблем развития паллиативной помощи на территории Алтай-
ского края. В результате исследования было выявлено, что в настоя-
щий момент существуют сложности как в понимании самого поня-
тия паллиативной помощи, так и в продвижении данного вида помо-
щи на территории Алтайского края.

Однако на территории Алтайского края действует Государ-
ственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае 
до 2020 года». Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям» предполагает с 2016 по 2018 г. проведение обуче-
ния (специализацию) 36 врачей и 86 среднего медицинского персо-
нала на базах российских медицинских университетов, имеющих ли-
цензию на обучение специалистов по профилю «паллиативная меди-
цина». В рамках программы планируется, что для развития паллиа-
тивной службы Алтайского края будут созданы дневные стационары 
на базе крупных многопрофильных больниц в Барнауле, Бийске, Руб-
цовске. Однако обучение медицинских специалистов по программе 
планируется начать с 2016 г.

Конечным этапом реализации программы станет открытие крае-
вого хосписа на 120 коек, в том числе 10 детских на базе краевого он-
кологического диспансера. По мнению специалистов, открытие та-
кого хосписа и дневных стационаров повысит качество медицинско-
го обслуживания онкологических больных, но при этом специалисты 
отмечают, что этого недостаточно, требуется развитие и других форм 
оказания паллиативной помощи: специализированных коек паллиа-
тивного ухода на базе медицинских учреждений.

Также было отмечено, что рекомендации по развитию паллиатив-
ной помощи на территории районных центров осуществляются в рам-
ках этой программы, но технически создание паллиативных коек тре-
бует дополнительных ресурсов, которых на данный момент у меди-
цинских учреждений нет. Главной проблемой специалисты называют: 
отсутствие людей, которые обладают достаточным уровнем знаний 
по этой проблеме; а также мест для создания этих коек в стационаре.

В процессе исследования некоторыми специалистами было отме-
чено, что растет количество людей, которым необходим уход в свя-
зи с заболеванием, но этот уход осуществлять некому. «Растет коли-
чество, так сказать, безродных больных, за которыми некому при-
сматривать. Нет близких и родных, уехали, умерли, связь оборвалась, 
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не поддерживают. Иногда они могут попросить соседей, кого-то еще. 
Но все это временно, представьте, если таким людям нужная будет 
постоянная медицинская помощь, уход. Куда он пойдет? Конечно, во-
прос создания паллиативных коек — это вопрос времени. Но наличие 
таких людей эту проблему актуализирует в несколько раз».

Все специалисты считают, что необходимо оказание психологиче-
ской и социальной помощи онкологическим больным и их близким:

«Иногда человек, которому поставлен диагноз «онко», более стой-
ко преодолевает болезнь, чем его близкие, родственники. Они боятся 
многого: неопределенности, страха ухода за ним, как он долго будет 
болеть, будет ли ему больно, и смогут ли они помочь».

«Особенно страдают мужья, которые теряют своих жен. Для них 
это очень сильный стресс. И доверить никому чужому не могут уход, 
и нет средств, и на его плечи ложится огромный груз».

Характер психологической помощи зависит от того, как чело-
век переживает свой диагноз, свою проблему. Специалисты счита-
ют, что в том или ином объеме социально-психологическая помощь 
нужна всем:

«Наверное, это зависит от его психотипа. Иногда видно, что чело-
век погас, и все, он готовится к смерти. В организме в этот момент 
будто запускается какая-то программа, и человек уходит. А кто-то, 
наоборот, дорожит каждой минутой жизни, борется с заболевани-
ем, и они побеждают. Всегда говорю, 80 % успеха излечиться от за-
болевания зависит от самих пациентов».

Эксперты отмечают, что «особенность русского менталитета» 
не позволит обратиться за помощью к психологу, специально ни-
кто не будет обращаться за помощью, особенно во время осуще-
ствления ухода за близким. Эта помощь должна предоставляться 
на базе учреждения, где проходит лечение больной, и работа психо-
лога должна быть тесно сопряжена с работой врача-онколога, что-
бы именно врач-онколог рекомендовал обратиться к психологу, об-
ращал внимание на людей, которым необходима психологическая  
поддержка.

По такой схеме в настоящий момент организована работа психо-
лога на базе краевого онкологического центра «Надежда». Наиболее 
сложные пациенты направляются к психологу, с ними проводится со-
ответствующая работа.

На вопрос «Как влияет оказание психологической помощи, соци-
альной помощи на жизнь больного и его родственников?» эксперты 
в целом отмечают, что это поможет улучшить качество жизни как 
больного, так и его близких.
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«Качество жизни самого больного зависит от его психологическо-
го настроя, поскольку кто-то в панику впадает, а кто-то старает-
ся жить и бороться с этим заболеванием, с надеждой это заболева-
ние излечить, аналогичным образом и родственники. Кто-то счи-
тает, что это приговор. Кто-то руки опустил, перестает бороть-
ся, сопротивляться».

«Наверное, даже с психологической подготовки стоит начинать 
работать с пациентом. Или с информирования в целом. Если семья 
психологически подготовлена, больной психологически подготовлен, 
тогда все встает на свои места, и он сам к этому относится как 
к работе, а не сгорает в это время. Более качественно осуществля-
ет свою жизнь».

«Нельзя сказать, что это какой-то единственный специалист. 
Это все равно комплекс. Не может одна медсестра сделать каче-
ственный паллиативный уход, потому что здесь все должно быть 
понятно и родственникам, и пациенту, все должны подключаться, 
и медики, и психологи, и социальные работники, для того, чтобы 
было проще, даже какие памперсы взять, чтобы им было понятно, 
что это легко».

Таким образом, эксперты считают, что качество жизни онкологи-
ческого больного тесно сопряжено с характером оказываемых ему 
услуг, и только медицинской помощи для обеспечения качества жиз-
ни недостаточно. К сожалению, в настоящий момент, кроме меди-
цинских специалистов и психолога краевого онкологического центра 
«Надежда», в состав команды паллиативной помощи никто не входит. 
Осуществлять уход за больными, у которых нет близких и родствен-
ников, отчасти могут социальные работники.

Специалистам было предложено по 10-балльной шкале оценить 
степень влияния медицинских работников, социальных работников, 
психологов на качество жизни онкологического больного в системе 
паллиативного ухода. В общем медицинскому персоналу принадле-
жит основная роль. Средний балл составил 7. Психологам принадле-
жит второе место — 5 баллов в системе паллиативной помощи боль-
ным. Социальным работникам, по мнению экспертов, принадлежит 
последнее место — 3 балла в системе паллиативной помощи.

В то же время эксперты считают, что не всегда медицинские спе-
циалисты играют важную роль в уходе за больным человеком:

«Не всегда медицинский работник играет главную роль. Вот боль-
ным, которые нуждаются в обезболивании, им без них никак. Но бо-
левая форма не у всех, поэтому кто-то тихо умирает. А некоторым 
несколько раз в день надо ставить препарат».
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Двое из экспертов считают, что необходимо создание информаци-
онной службы для людей не только онкологических больных, но и лю-
дей, страдающих неизлечимыми заболеваниями, где они бы могли 
получать информацию по необходимым вопросам, связанными с ухо-
дом и оказанием помощи:

«Каким образом получить наркотические препараты, как пра-
вильно оформить инвалидность для того, чтобы получать бесплат-
ные препараты, как правильно оформить социальную помощь. Ни-
кто этого больным не объясняет. Поэтому необходима такая служ-
ба, которая бы сопровождала их».

Специфика работы специалистов (медицинских, социальных ра-
ботников, психологов) в системе паллиативного ухода, по мнению 
экспертов, есть, и она отлична от других систем. Особое внимание 
должно быть уделено психологическому состоянию специалистов, 
которые работают с онкологическими больными. Синдром выгора-
ния имеет место у врачей и приводит к тому, что люди «выпадают» 
из системы медицинской помощи [2, с. 318]. Это негативно отража-
ется как на работе учреждения в целом, так и на качестве жизни кон-
кретного пациента. Система паллиативного ухода имеет дело со стра-
данием и болью, что может отрицательно отразиться на психологи-
ческом состоянии ухаживающего субъекта. «У нас доктор, который 
работал с онкологическими больными, ему было порой сложно. Сей-
час в больнице нет онколога. Я думаю, для него было бы полезно, что-
бы его учили, помогали преодолевать сложности при общении с он-
кологическими больными. Ему было бы полезно», «специфика для ме-
дицинских работников заключается в морально-психологическом со-
стоянии. Трудно работать с пациентом, ходить, улыбаться ему, раз-
говаривать и знать, что он через пару месяцев умрет».

Одним из вариантов преодоления трудности оказания качественной 
паллиативной помощи является обучение и дополнительное образова-
ние специалистов, работающих в сфере услуг онкологическим больным 
и членам их семей. Разработанная на кафедре социальной работы Ал-
тайского государственного университета программа «Основы паллиа-
тивной и хосписной помощи населению» позволит повысить компе-
тенции специалистов, сформировать необходимые навыки и умения.
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ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
ПАЛЛИАТИВНОГО УХОДА

Человек, находящийся в терминальной стадии болезни, испытыва-
ет совершенно особые психосоциальные потребности, нуждающие-
ся в удовлетворении. Работа с умирающим человеком требует опре-
деленной подготовки, навыков и зрелости. Эта работа начинается 
с серьезного анализа собственного отношения к смерти и умиранию 
со стороны каждого специалиста / волонтера [1, с. 13].

Следующим этапом психосоциальной работы в условиях паллиа-
тивного ухода является выстраивание доверительных отношений 
с неизлечимо больным человеком и его близкими.

Все большую популярность в практике паллиативного ухода при-
обретает использование различных творческих технологий в психо-
социальной работе как со взрослыми, так и детьми. Творчество мы 
рассматриваем как разновидность поисковой активности, под кото-
рой нами понимается активность, направленная на изменение ситуа-
ции или самого субъекта, его отношения к ситуации при отсутствии 
определенного прогноза желательных результатов такой активности. 
Творчество — одна из наиболее естественных форм реализации по-
требности в поиске, причем поисковая активность значительно по-
вышает устойчивость организма к воздействию самых разнообраз-
ных вредных факторов [2, с. 570].

Особое место в терапии творчеством занимает экспрессивная те-
рапия, или комплекс разнообразных форм творческого самовыраже-
ния с применением движения, рисования, живописи, скульптуры, му-
зыки, письма, вокализации и импровизации — в условиях, обеспечи-
вающих поддержку человека с целью стимулирования его личност-
ного роста и развития [3]. Это процесс самоисследования, конечной 
целью которого не является представление на сцене.

В этой связи интересен опыт знаменитого врача-психиатра, арт-
терапевта, основателя первого хосписа в России А. В. Гнездилова. Так, 
в условиях онкологической клиники был создан Домашний психо-
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терапевтический театр «Комтемук» (компанейский театр музыкаль-
ных картинок). Задачей театра являлось вызвать искренность паци-
ентов, позволить им выразить свои сомнения, пережить негативные 
чувства, выстроить модели будущего. В арсенале театра были куклы, 
сказки, театральные костюмы и колокола [4, с. 93].

Терапия звуками. Широко известно благотворное влияние голо-
сов природы при работе с человеком, находящимся в ситуации ост-
рого или хронического стресса. Так, успокоительно воздействуют 
на терминально больных звуки журчащего ручья, стук дождя по кры-
ше, мерное дыхание морских волн.

Особенно интересен опыт использования колокольного зво-
на в работе с онкопациентами. А. В. Гнездиловым и его коллегами 
в процессе работы было отмечено особое воздействие звуков коло-
кола на пациентов хосписа. Они использовали бронзовые пласти-
ны, имитирующие колокольный звон. Пациентам предлагалось най-
ти тот тон, который им наиболее приятен, затем найти ритм уда-
ров и, наконец, определить силу удара в пластину. Впечатляющим 
оказалось облегчение некоторых болевых симптомов у пациентов 
хосписа. Многие подчеркивали релаксирующий эффект колоколо-
терапии [5, с. 80].

Сказкотерапия. Анализируя различные аспекты сказкотерапии, 
описанные Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, необходимо выделить сле-
дующие, наиболее актуальные для психосоциальной работы в систе-
ме паллиативной помощи составляющие лечения сказками:

• совместное с клиентом открытие тех знаний, которые живут 
в душе и являются психотерапевтическими;

• процесс объективации проблемных ситуаций;
• процесс активизации ресурсов, потенциала личности;
• процесс поиска смысла, расшифровки проблемных ситуаций;
• терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой мо-

гут проявиться потенциальные, часто не реализованные части 
личности, появляется чувство защищенности [6, с. 16–22].

В процессе работы с терминально больными А. В. Гнездиловым 
и его коллегами было выявлено стремление некоторых пациентов 
как бы уничтожить связь со своим прошлым, которое, по их мне-
нию, привело их к заболеванию: одни меняли квартиры, другие 
(многие) сжигали старую одежду. Психологически это можно было 
трактовать как попытку уйти, убежать от болезни, сменив образ са-
мого себя, или символически родиться заново, стать другим. Пер-
сонификация рака вызывала особое отношение к болезни, к обра-
зу самого себя [5, с. 89].
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В театре «Комтемук» был создан довольно большой гардероб ста-
ринных костюмов, коллекция вееров. Периодически разыгрывался 
сказочный сюжет, включающий информацию о смерти. Пациенты, 
приходя на вечер, смешивались с компанией артистов, музыкантов, 
поэтов, никто не знал, кто есть кто. Играла музыка, люди переоде-
вались в маскарадные костюмы, каждый подходил к зеркалу и дол-
жен был создать ту картину, какую навевало ему то или иное музы-
кальное произведение.

Незаданность ситуации, представление себя в каком-либо обра-
зе (принца, принцессы в роскошных шелках и бархате), волшебная 
музыка, сказки, где смерть запрятана в сюжете или является не чем 
иным, как сменой образа, когда маски, костюмы позволяли увидеть 
эффект мгновенного преображения. В пациенте, коснувшемся кра-
соты сказочного мира, оживал и радовался внутренний ребенок. 
Расставаясь со сказкой, взрослый в пациенте благодарил за помощь 
и поддержку [4, с. 94].

Сказкотерапия достаточно тесно связана с куклотерапией. В рам-
ках куклотерапии реально воплощаются воображаемые образы. Из-
вестны разные варианты кукол: куклы-скрутки, куклы-марионетки, 
куклы-пряталки, пальчиковые куклы и др. Все они могут быть исполь-
зованы в куклотерапии в системе паллиативной помощи.

Кукла-марионетка прекрасна тем, что она оживает в руках че-
ловека. Она достаточно самостоятельна, находится на расстоянии 
от рук кукловода.

В сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы — про-
цесс творения новой сказочной жизни. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева от-
мечает, что, создав куклу, клиенты испытывают чувство опустошен-
ности. Другие, напротив, испытывают прилив сил и радость.

Иногда больной человек в процессе изготовления куклы переносит 
на нее образ своей болезни. В таких случаях он(а) могут относиться 
негативно к своей кукле вплоть до стремления уничтожить ее. Про-
цесс уничтожения куклы может принести облегчение, это проявле-
ние желания освободиться от недуга, поиск внутренних источников 
помощи [7, с. 121].

А. В. Гнездилов приводит такой пример использования куклотера-
пии в психосоциальной работе в хосписе: «Я был вызван на консуль-
тацию к молодой женщине, которой по ее просьбе онкологи сказали 
все, — то есть вынесли окончательный приговор: ни химиотерапия, 
ни лучевая — уже не помогут. Я шел с тягостным чувством, не зная, 
что смогу сказать в утешение, чем поддержу. Обнадеживать нечем, 
да и отняты были уже все надежды. Тем не менее от меня ждали по-
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мощи. И, придя к больной, я... вытащил красивую куклу — мальчи-
ка в старинном наряде принца. «Кто это?» — спросила она, поражен-
ная. «Это принц Щелкунчик, который услышал о Ваших не счастьях 
и пришел, чтобы помогать Вам». Мы почти не говорили о болезни, бе-
седа шла на языке сказки. Когда я ушел, принц остался. Потом, род-
ные говорили, что она прикладывала его к больным местам, и он 
действительно помогал. До самого последнего момента он оставал-
ся с ней» [8, с. 90].

Куклы тесно связаны с культурными и религиозными традиция-
ми человечества. Первые куклы выполняли роль хранителей домаш-
него очага, служили защитой, были покровителями той или иной 
деятельности. Куклы-обереги несли с собой уверенность в сегодня-
шнем и завтрашнем дне, были даром сердца, средством творческо-
го самовыражения.

Традиция веры в сказочное чудо давала позитивные установки. 
Кукла теснейшим образом связана с пластом фольклорно-сказочной 
культуры народа. Достаточно вспомнить обращение девочки-сироты 
к кукле, оставленной ей матерью: «На, куколка, покушай, мое горюш-
ко послушай», — чтобы увидеть в кукле источник психосоциальной, 
психотерапевтической помощи [5, с. 89].

Д. Винникотт называет куклу «опорным объектом» ребенка для по-
знания мира [9, с. 92]. После родителей самым близким для ребенка 
«существом» может стать кукла. Это прежде всего друг, такой же ма-
ленький, как и сам ребенок. В детстве одинаково реальны оба мира: 
внешний и внутренний. Таким образом, кукла — это вполне живое су-
щество, с которым приятно гулять, играть, ложиться в постель, не бо-
ясь ночной тьмы, делить одиночество и т. д. Кукла занимает проме-
жуточное положение между реальностью и фантазией.

В случае неизлечимой болезни общение через куклу дает боль-
ному ощущение тепла и единения с кем-то. Кукла может разделить 
судьбу с умирающим человеком, не оставлять его наедине со смер-
тью. Больной нередко переносит на куклу свои чувства и взамен по-
лучает эмоциональную поддержку. Позитивный потенциал кукол до-
статочно велик, что делает перспективным их применение в практи-
ке психосоциальной работы [5, с. 89].

Так, в работе театра «Комтемук» первоначально пациентам пред-
лагалось выбрать куклу, игрушку, которая могла бы представить 
их самих, или они сами могли бы о ней рассказать. К немалому сму-
щению участников обнаружилась как внешняя, так и внутренняя 
идентификация с куклой. У некоторых воспоминания детства были 
связаны с чувством «потери друга», который делил с ними счастли-
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вые и трудные моменты. Оказалось, что «судьба» куклы была связа-
на не только с чувством потери и переживанием горя, но и с жизнен-
ной позицией, влияющей на биографию. Возвращение куклы было 
волнующим событием возвращения детства. Крайне важной ока-
зывалась не только игровая функция, но и талисманная роль куклы.

Прослушивание колоколов после этого создавало целую гамму пе-
реживаний — от медитативных до «оплакивания» самих себя и сво-
ей судьбы.

Следующим моментом являлось переодевание в костюмы и со-
здание под музыку «образа», отраженного в зеркале и фиксируемо-
го на фото. Тут же использовались элементы психодрамы с привле-
чением окружающих и сочинением «сказки» про себя. Возможно-
сти раскрытия «под маской» оказались настолько результативными, 
что в каждом сеансе имели место глубокие инсайты. Переживания 
детства и сказки не только активировали резервы прошлого и воз-
можности воображаемого будущего, они выводили на осознание эк-
зистенциальных ценностей.

Творческие технологии, используемые в хосписе, оказались очень 
эффективны не только для поддержки пациентов, но и при релакса-
ции психологов и медицинских работников, имеющих дело с экстре-
мальными ситуациями тяжелых переживаний при работе с умираю-
щими людьми и их родственниками [4, с. 94; 10, с. 315; 11, с. 292].

Также в психосоциальной работе в условиях паллиативного ухо-
да успешно применяются методы изотерапии.

При рисуночной терапии важна оснащенность художественного 
процесса, возможность свободного выбора материалов. Материалы 
для работы являются связующим звеном между пациентом и реаль-
ностью. Клиент сам выбирает необходимое оборудование для сво-
его творческого процесса и основную идею своего рисунка. Некото-
рые инструменты позволяют усилить контроль (фломастеры, каран-
даши), некоторые, наоборот, ослабить (пастель, краски). Самостоя-
тельный выбор материалов для своего творчества и темы рисунка 
дают пациенту возможность расслабиться, отвлечься от болезнен-
ных ощущений, а также сделать выбор, который не получается осу-
ществить в условиях больничной среды.

Правополушарное рисование как один их методов изотерапии по-
зволяет пациенту перестать анализировать свои действия и начать 
творить. Техника правополушарного рисования основана на активи-
зации правого полушария головного мозга, которое отвечает за ин-
туицию и творчество. Данная методика легка для восприятия как ре-
бенком, так и взрослым, помогает развивать творческие способно-
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сти, нормализовать мышление, помогает в адаптации к больничной 
среде и дальнейшей реабилитации, снимает агрессивность и эмоцио-
нальное напряжение [12].

Техника «Рассказ в картинках», заключающаяся в рисовании ис-
тории, «рассказе» ее с помощью фотографий. Главная задача арттера-
певта в этой своеобразной «изобразительной игре» оказать помощь: 
1) в вербализации осознанного материала и связанных с ним пере-
живаний; 2) осмыслении тех символических образов, которые вос-
принимаются автором рисунков как опасные; 3) формировании но-
вых интересов, значимых для дальнейшего психосоциального раз-
вития, на которые человек сможет затем опираться в повседневной 
жизни (по С. Валкер) [13; 14, с. 260].

Наряду с терапевтическим значением, изобразительные продук-
ты пациентов имеют большую диагностическую ценность. Важно то, 
что приоритет интерпретации рисунков принадлежит самому паци-
енту. Это позволяет получить гораздо больше информации, чем мно-
гочисленные беседы в течение нескольких месяцев.

Каждому пациенту предлагается изобразить, что изменилось 
в нем самом и в семье, когда он(а) заболел(а), символически расска-
зать «историю болезни в картинках».

Исходя из особенностей рисунков в ходе исследований мы выявили 
реакции, «фокусированные на чувствах» и «фокусированные на про-
блеме». Примером первых является страх смерти, страх боли в связи 
с медицинскими процедурами. Пример вторых — изображение раз-
личного медицинского оборудования, больничных помещений и др.

Рисованием можно корректировать страхи, порождаемые вооб-
ражением: боязнь болезни, операции, процедур, медицинского обо-
рудования, больницы. В процессе рисования происходит «оживле-
ние» чувства страха, но вместе с тем и осознание условного характе-
ра его изображения. Объект страха сознательно подвергается мани-
пуляции и творчески преобразуется [13].

Накопленный опыт использования творческих технологий в пси-
хосоциальной работе с неизлечимо больными людьми в практике пал-
лиативного ухода свидетельствует об их эффективности. Исследова-
ния показывают, что креативная терапия позволяет клиенту глубже 
понять свои переживания, выразить и принять их. Креативная тера-
пия также эффективна при работе с членами семьи, близкими уми-
рающего человека, способствует установлению более доверительных 
отношений между пациентом и его ближайшим окружением, прора-
ботке негативных эмоций, страхов, способствует профилактике даль-
нейших кризисов у членов семьи после смерти любимого человека. 
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Использование творческих технологий незаменимо в работе с пер-
соналом отделений паллиативного ухода, в профилактике синдрома 
профессионального сгорания.
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И. В. Медведева (Барнаул)

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ

Под паллиативной помощью понимается прежде всего ком-
плексное лечение болезни, которая сопровождается сильнейши-
ми болями и может привести к смерти биологического тела чело-
века. Это также комплекс мер, направленный на уменьшение этих 
болей и психологического дискомфорта как самого пациента, так 
и членов его семьи.

В Белой книге Европейской ассоциации паллиативной помощи 
(ЕАПП) по вопросам профессионального обучения описаны основ-
ные компетенции, которыми необходимо обладать и применять все-
ми, кто на практике оказывает паллиативную помощь пациентам, 
независимо от конкретной дисциплины или специализации. Эти ха-
рактеристики также полезны всем, кто знаком с Белой книгой ЕАПП 
о стандартах и нормах хосписной и паллиативной помощи в Европе. 
Кроме того, эти компетенции можно реализовать во всех ситуаци-
ях, когда необходимо оказание паллиативной помощи пациентам 
с любым ограничивающим продолжительность жизни заболевани-
ем, но целенаправленно они применимы более всего к тем людям, ко-
торые работают в неспециализированных медицинских учреждени-
ях широкого профиля. Эти компетенции разбиты по направлениям. 
Всего выделяют десять основных направлений формирования ком-
петенций для оказания паллиативной помощи, которые уточняют-
ся и конкретизируются в каждом из них:

1. Реализовывать основные составляющие/компоненты паллиа-
тивной помощи там, где находится пациент и его семья (понимать 
важность физических, психологических, социальных и духовных про-
блем, которые влияют на семьи пациентов и самих пациентов с огра-
ничивающими продолжительность жизни заболеваниями на протя-
жении всего периода оказания помощи и в период переживания семь-
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ей тяжелой утраты; уважать ценности, убеждения и культурные тра-
диции пациента и его семьи и др.).

2. Обеспечивать максимальный физический комфорт пациенту 
на всех этапах болезни (сделать все возможное в клинической прак-
тике для предотвращения страдания, насколько позволяет опыт спе-
циалистов; предвидеть возникновение возможных осложнений, ко-
торые могут усугубить страдание; подготовить план оказания помо-
щи при таком развитии событий; вне зависимости от места пребы-
вания умирающего пациента, в конце жизни ему должна быть ока-
зана помощь самого высокого качества и др.).

3. Удовлетворять психологические потребности (проявлять по-
нимание эмоционального состояния пациента и оказывать ненавяз-
чивую поддержку; поощрять формирование у пациента механизмов 
психологической адаптации и др.).

4. Удовлетворять социальные потребности (принимать во вни-
мание социальное положение пациента и его семьи, а также роль 
и влияние этого положения на содержание оказываемой паллиатив-
ной помощи; информировать пациента о существующих и доступных 
ему льготах и правах в рамках национальных программ социального 
страхования и медицинского обслуживания и др.).

5. Удовлетворять духовные и экзистенциальные потребности (про-
являть способность к рефлексии и пониманию важности духовного 
и экзистенциального компонентов собственной жизни; быть акку-
ратными и не нарушать границ, которые могут быть обусловлены 
принятыми культурой табу, ценностями и выбором пациента и др.).

6. Удовлетворять потребности осуществляющих уход за пациен-
том членов семьи в рамках краткосрочных, среднесрочных и долго-
временных целей оказания помощи пациенту (признать и поддержать 
членов семьи в их роли людей, осуществляющего уход, вовремя вы-
являть риск истощения и чрезмерной усталости, которым они себя 
подвергают; при необходимости обеспечить проведение кратковре-
менного консультирования в период тяжелой утраты и др.).

7. Осознавать сложность принятия решений по клиническим 
и этическим вопросам паллиативной помощи (содействовать авто-
номии пациента наряду с применением таких принципов, как «не 
навреди», будь доброжелателен и справедлив; создавать условия для 
того, чтобы пациент, родственники и осуществляющие за ним уход 
люди участвовали в процессе принятия решений и др.).

8. Координировать процесс оказания комплексной помощи сила-
ми междисциплинарной бригады везде, где оказывается паллиатив-
ная помощь (оказывать всестороннюю помощь и поддержку в про-
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цессе перевода пациентов из учреждения в учреждение или в домаш-
ние условия; укреплять связи внутри межпрофессиональной коман-
ды (бригады) для достижения положительных результатов в коллек-
тивной работе с пациентом и членами семьи, осуществляющими уход 
за пациентом, и др.).

9. Развивать навыки межличностного общения, необходимые для 
оказания паллиативной помощи (всячески содействовать укрепле-
нию взаимоотношений как внутри команды (бригады), так и с кол-
легами за ее пределами; выбирать такие способы общения и отно-
шений с пациентом, которые наиболее приемлемы для лиц его воз-
растной группы, ответствуют его пожеланиям, интеллектуальным 
способностям; подтверждать полное понимание пациентом прини-
маемых решений и др.).

10. Проводить самоанализ и постоянно повышать свою профес-
сиональную квалификацию (проводить самоанализ, осознавать соб-
ственные сильные и слабые стороны, этические и духовные убеждения 
и принципы, вовремя заметить ранние признаки синдрома эмоцио-
нального выгорания и обратиться за необходимой помощью и др.) [1].

К сожалению, данные компетенции далеки от отечественной прак-
тики оказания медицинскими работниками паллиативной помощи. 
В Алтайском крае только запускается программа развития паллиа-
тивной помощи, в 2016 г. планируете открытие хосписа. Специали-
стам, работающим в данной сфере, необходимо обладать всеми пере-
численными компетенциями для повышения эффективности оказы-
ваемой помощи. Программа воспрепятствует эмоциональному выго-
ранию медицинских работников паллиативного ухода, а также про-
иллюстрирует отличие паллиативной помощи от «чистой» медицин-
ской помощи онкологическим больным и их семьям. 

В рамках исследования нами была разработана программа допол-
нительного образования для специалистов разного профиля, оказы-
вающих паллиативную помощь. Эта программа содержит 10 моду-
лей и охватывает как теоретическую, так и практическую составляю-
щую паллиативного ухода. Данная программа разделена на темати-
ческие части: медицинская составляющая паллиативного ухода, ду-
ховная поддержка в паллиативной помощи, социальная работа в си-
стеме паллиативной помощи, психологическая помощь в рамках пал-
лиативной помощи. Так, в качестве тем первого направления специа-
листам предлагается изучение зарубежного опыта оказания паллиа-
тивной помощи онкобольным, изучения специальных медицинских 
средств осуществления медицинского ухода за лежачими больными 
и т. д. В рамках второй тематической составляющей программы спе-
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циалистам предлагается изучить проблемы принятия болезни со сто-
роны веры; третье направление позволит специалистам узнать о стан-
дартах социальной работы в области онкопомощи, изучить направ-
ления и способы социальной поддержки онкобольных, ознакомить-
ся с инновационными методами социальной работы и т. д. Последнее 
направление будет полезным специалистам как с профессиональной, 
так и личной позиции — психологическая помощь онкологическим 
больным, их родственникам, способы и средства профилактики «вы-
горания» специалиста, психологические реакции больных и т. д. Те-
матические составляющие направлений программы позволяют фор-
мировать новые компетенции как у специалистов по социальной ра-
боте, так и у психологов, медицинских работников.

Программа носит междисциплинарный характер, и в ее реализа-
ции должны быть задействованы специалисты разных направлений 
работы. При реализации программы могут возникнуть трудности, 
связанные с выбором формы аттестации специалистов, прошедших 
обучение в рамках программы, требованиям, которые предъявляют-
ся специалистам разного профиля. 

В Алтайском крае на данный момент отсутствует лицензирован-
ная программа повышения квалификации медицинских специали-
стов «паллиативная медицина». Нет специальных программ подго-
товки психологов в сфере оказания помощи онкобольным и их семь-
ям [2, с. 292]. В целом отсутствуют технологии социального сопрово-
ждения таких больных и их семей. Можно предположить, что причи-
ной этого является отсутствие полномочий, раскоординированность 
действий социальных и медицинских ведомств. Анализ ситуации по-
зволяет утверждать, что все больше и больше больные и их родствен-
ники, близкие пытаются найти помощь, опираясь не только на свои 
ресурсы, а использую для этого ресурсы других субъектов помощи. 
Общим результатом работы людей, обученных по данной програм-
ме, будет являться улучшение качества оказываемой паллиативной 
помощи пациентам и членам их семей.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
АРТ-ТЕРАПИИ И ИГРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

С ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО ДОМА
Положение детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как показывает 
анализ генезиса социальной практики, является довольно тяжелым 
и обусловлено недостаточным уровнем развития организационно-
пространственной и реабилитационной среды, способной к восста-
новлению и развитию социальных компетенций личности. К сожале-
нию, первичным критерием эффективности данных учреждений яв-
ляется создание условий для проживания детей, а уровень личност-
ного и интеллектуального развития уходит на второй план.

Вместе с тем в детском доме в настоящее время практически все 
дети имеют отклонения в психофизическом развитии и становлении 
личности, которые приводят к нарушению общения, проявлению аг-
рессии, преобладанию негативных эмоций и психоэмоциональных со-
стояний. Воспитание в условиях интернатного учреждения затрудняет 
процесс социализации ребенка, что впоследствии отражается на всех 
сферах его жизнедеятельности во взрослой жизни. В связи с этим, 
на наш взгляд, важно осуществлять интеграцию традиционного воспи-
тательного процесса и реабилитационного, направленного на форми-
рование полноценной социализированной личности ребенка-сироты, 
а также на оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 
жизненно важными социальными знаниями, умениями и навыками.

В социальной работе с детьми в условиях детского дома необходи-
мо максимально учитывать проблемы в социальном и психическом 
развитии детей. Так, эксперты отмечают, «дети затрудняются объяс-
нять словами свои проблемы и переживания, и для того чтобы по-
мочь им раскрыть свой потенциал, справиться с трудностями, а так-
же помочь в овладении жизненно важными навыками и умениями, 
специалист должен прибегать к нестандартным, творческим направ-
лениям, методам и технологиям. Творчество тесно связанно с жизнью 
ребенка, наполненной богатой игрой фантазии и символической дея-
тельностью. Чувства и эмоции нередко находят выражение с помо-
щью используемых детьми символов. Творчество естественно впле-
тается в жизнь ребенка, являясь неотъемлемой частью его развития. 
С помощь творческой деятельности ребенок отображает то, что его 
волнует, то, что для него важно» [1].
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В связи с вышеизложенным считаем, что изучение и внедрение 
в социальную работу с воспитанниками детских домов арт-терапев-
тических методов и технологий является необходимым условием для 
повышения эффективности реабилитационного процесса в образо-
вательных организациях данного вида.

Арт-терапия — это способы и технологии коррекции и развития 
психологических и социальных качеств человека средствами искус-
ства и художественной деятельности. К средствам искусства относят-
ся: живопись, музыка, литературные произведения, театр и др. В ос-
нове современного определения арт-терапии лежат понятия экспрес-
сии, коммуникации, символизации, с действием которых и связано ху-
дожественное творчество. Методика рассматриваемого понятия бази-
руется на убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в зри-
тельных образах всякий раз, когда он спонтанно, не особенно задумы-
ваясь о своих произведениях, танцует, пишет картину, лепит. Принято 
считать, что образы художественного творчества отражают все виды 
подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, 
воспоминания и др. Арт-терапия вариативна и включает в себя сле-
дующие направления: музыкотерапия, драматерапия, песочная тера-
пия, сказкотерапия, изотерапия, танцевально-двигательная терапия.

Анализ научной, методической литературы, а также наблюдения сви-
детельствуют о том, что одним из эффективных реабилитационных ме-
тодов в социальной работе с воспитанниками детских домов является иг-
ровая терапия — арт-терапевтический метод коррекции эмоциональных 
и поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен свой-
ственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром — игра.

Игровая терапия обладает развивающим, коррекционным и реа-
билитационным потенциалом. Ребенок через игру познает мир, че-
ловеческие отношения, в игре развивается его фантазия, воображе-
ние, творческие способности, воля. Это поведение «для себя», достав-
ляющее удовольствие, бескорыстное, не претендующее ни на какую 
внешнюю оценку. Именно поэтому игровая терапия является эффек-
тивным инструментом деятельности специалиста в решении проблем 
воспитанников детского дома (неразвитость воображения и творче-
ского мышления, боязнь свободно проявлять себя, ограниченность 
социального опыта и игровых навыков и др.).

Игра — это произвольная, внутренне мотивированная деятель-
ность, предусматривающая гибкость в решении вопроса о том, как ис-
пользовать тот или иной предмет. Игра — это средство для выражения 
чувств, исследования отношений и самореализации [2]. Игра пред-
ставляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой лич-
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ный мир. В процессе игры ребенок переживает чувства контроля над 
ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат.

Для ребенка игра — это естественный способ рассказа о себе, сво-
их чувствах, мыслях, о своем опыте. Все, что беспокоит ребенка, вол-
нует его, он может выразить в игре. Это удивительный вид творчества.

К характерным особенностям игры исследователи относят 
следующие:

1. Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление 
чего требует действий, связанных с решением вполне конкретных, 
часто нестандартных задач.

2. Ряд моментов игровой деятельности носит условный характер, 
что позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью 
и многочисленными привходящими обстоятельствами.

3. Отличительными признаками развертывания игры являются 
быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект после 
действий с ним, и столь же быстрое приспособление действий к но-
вой ситуации [3].

Основная цель игровой терапии — помочь ребенку выразить свои 
переживания наиболее приемлемым для него образом — через игру, 
проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных 
ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе.

Основные задачи игровой терапии таковы: облегчение психологи-
ческого страдания ребенка; укрепление собственного «Я» ребенка, раз-
витие чувства самоценности; развитие способности эмоциональной са-
морегуляции; восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оп-
тимизация отношений в системах «ребенок — взрослые», «ребенок — 
другие дети»; коррекция и профилактика поведенческих отклонений.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что игро-
вая терапия как вид арт-терапевтической методики способствует гар-
монизации личности детей с проблемами через развитие способно-
стей самовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию пси-
хоэмоционального состояния ребенка, психофизиологических про-
цессов посредством соприкосновения с искусством.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Социализация как наиболее прочная связь человека и социума ре-
ально противопоставлена социальной деструктивности, возникаю-
щей как отклик на безвременье, кризисное состояние. Социализа-
ция личности — это важный положительный этап в концептуализа-
ции самосознания человека и одновременно показатель всех откло-
нений от нормы — социальной патологии. Социализация доминиру-
ет в гармонизации отношений конкретного человека и социального 
мира, в котором он пребывает, и в этом контексте социализация — 
это образ гармонии, допускающий смысловые аберрации и аллюзии. 
Так, социализация ребенка берет отсчет при его рождении — зако-
номерно, что маленький человек появляется в семье или по крайней 
мере в окружении себе подобных. Но в этом случае не задействован-
ным оказывается культурный ресурс — ребенок чувствует материн-
ское тепло, его физическое выражение, но реально не способен раз-
личить абсолюты бытия, являющиеся фундаментом теплой духовной 
культуры — в этом ракурсе социализации культура проходит лишь 
пунктиром, являясь мерой родительской воли и волюнтаризма. Ме-
жду тем социальная гармония уже и так достижима стереотипной 
ситуацией «мать-дитя». И этот социальный образ способен менять-
ся очень быстро. Практически невозможно представить себе ту си-
туацию, где бы социальный порядок был полностью подчинен куль-
турному влиянию.

Похожий стереотип сложился в отношении «вечных» спутников 
современного социогуманитарного знания, и социология здесь, ко-
нечно же, не исключение, — понятий культурного и социокультур-
ного, границы которых в научном смысле не могут быть определены 
исключительно эмпирическими методиками. Тем не менее, именно 
прикладной социологии отводится первенство в утверждении указан-
ных концептов. По мысли М. Н. Руткевича, проблемы социального по-
рядка (воспроизводство численности населения) способны в контек-
сте частных социологических теорий и тесно связанных с ними эм-
пирических социологических исследований предоставлять «макро-
социологии» «необходимый материал для принципиальных сужде-
ний о развитии мира в прошлом и настоящем» [1, с. 22]. Это поло-
жение стало своеобразным символом современной социологии, иду-
щей по пути манифестации опытного начала; ситуация складывает-
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ся таким образом, что к традиционному пониманию социологии как 
науки об обществе (в расширительном теоретическом толковании) 
постепенно добавляется специальное значение социологии как на-
уки о социальном эксперименте, социальной экспертизе и прогнозе.

Вместе с тем заметные подвижки происходят и в самой теории об-
щества — «современное общество представляет собой социобиотех-
нический организм, систему» [2, с. 84]. Подобные интерпретации ак-
центируют внимание на современности, создавая часто картину осо-
бого положения общества рационального, развивающегося преиму-
щественно в масштабе экономических приоритетов. Очевидно, что 
характеристики духовного общества категорически не подходят для 
современности: по законам социального развития они как будто утра-
чивают свой первоначальный смысл, уступая место более отвечаю-
щим времени особенностям. Действительно, современное общество 
не просто социологично, оно в высокой степени технологично. Разу-
меется, это предопределяет специальные процедурные этапы в иссле-
довании общественных отношений и связей. Все же технологичное 
общество обладает выраженным стремлением к преодолению куль-
турного традиционализма. Для социологии в этом заключается боль-
шая сложность — в последнее время складывается такое впечатление, 
что теоретическая социология, не способная отказаться от критерия 
научной классичности, в вопросах трактовки духовности и ее соци-
альных значений на голову опережает социологию эксперименталь-
ную, в большинстве своем ведущую подсчеты духовных потерь (см.: 
[3, 4]). Особенно это ощутимо в исследовательском дискурсе социоло-
гии культуры и духовной жизни, раскрывающем крушение извечных 
ценностей и абсолютов либо их смещение в пространство «новых ис-
тин бытия». На самом деле здесь на первый взгляд нет никакой опас-
ности — это лишь еще одна заметная сторона в развитии научного 
мышления и попытка представить мир не только в императивности 
абсолютов и сопряжении ценностей и норм. В связи с этим Ж.-Ф. Лио-
тар справедливо замечает, что «по мере вхождения общества в эпоху, 
называемую постиндустриальной, а культуры — в эпоху постмодер-
на, изменяется статус знания» [5, с. 14]. В этом высказывании кро-
ется важная мысль, позволяющая признать некоторые заблуждения 
эмпирической социологии по поводу экспериментального домини-
рования в объяснении социального миропорядка и устройства куль-
турной системы. От общества технологического скачок к культуре ду-
ховной, развивающейся в подтексте социальных отношений и связей, 
совершить невозможно. Лиотар вполне резонно «разделил» эпохи об-
щества и культуры как не совпадающие в главном — последствиях 
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принятия духовности и построения модели духовного развития. Для 
общества в этом состоит смещение экономической доминанты в пло-
скость духовных исканий и, значит, вынужденное обращение к пер-
вобытным архетипам, эмансипирующим духовность. В этом случае 
«вхождение в постиндустриализм» обретет черты цивилизационного 
слома, при котором мифологизация действительности и анима-ша-
маническое прошлое человека станут главными критериями построе-
ния социальной перспективы.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

У. ЛИППМАНА*

Причину обращения к труду Уолтера Липпмана (1889–1974) в на-
стоящем времени объясняет Р. Фрумкина. По ее мнению, массови-
зация сознания, распространение средств коммуникации и влияние 
теории в условиях демократических обществ [1, с. 124]. Обществен-

* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной 
деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код проек-
та: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социаль-
ной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации».
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ное мнение объединяет людей внутри группы и разъединяет людей 
разных групп, изначально имеющих единую социальную реальность. 
Отсюда У. Липпман и видит различное понимание реального мира 
индивидами и группами и различное поведение индивидов в одина-
ковых условиях.

Как и социальные представления С. Московичи, общественное 
мнение У. Липпмана является аналогом «здравого смысла». Подоб-
ные модели восприятия защищают человека от стресса столкнове-
ния с неизвестным, стандартизируют механизмы коммуникации. Для 
рассмотрения общественных представлений У. Липпман использует 
междисциплинарный подход.

У. Липпман утверждает, что именно символические картины, 
«псевдосреда», а не реальность управляют поведением людей в со-
циальном мире. «Псевдосреды — внутренние образы мира, опреде-
ляющие образ мышления, настроения и деятельности социальных 
групп, состоящие из убеждений, верований, стереотипов и др.» [2, 
с. 22]. Представления о социальной реальности существуют всегда, 
изменяются, сравниваются, проверяются, доказываются, но стано-
вятся особо значимыми в период напряженности и конфликтов. Бо-
лее того, У. Липпман показывает, что непосредственное исследова-
ние социальной реальности как она есть следует начинать только 
при в сравнении с уже устоявшимися представлениями.

Общественное мнение в данной концепции обозначает «пред-
ставления людей о самих себе, об окружающих их людях, их потреб-
ностях, целях, взаимоотношениях, в соответствии с которыми дей-
ствуют группы людей или индивиды, действующие от имени групп», 
а общественные дела — релевантные для личности или группы ха-
рактеристики, основанные на поведении индивида или социальных 
групп [2, с. 23].

Социальное восприятие может быть опосредованным и непос- 
редственным.

Причина формирования «псевдосред» представлений — то, что 
непосредственная общественная среда реальности часто недоступ-
на индивидам в непосредственном переживании. Отделенность не-
посредственной социальной реальности может обусловливаться объ-
ективными факторами — ее пространственной, временной недоступ-
ностью, поэтому «ее нужно исследовать, описывать, воображать» [2, 
с. 23], т. е. формировать представление о ней.

У. Липпман замечает, что даже первичная социализация является 
не знакомством с миром как таковым, а усвоением его уже готовых 
интерпретаций. «Нам рассказывают о мире до того, как мы его ви-
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дим. Мы получаем представление о большинстве вещей до того, как 
непосредственно сталкиваемся с ними» [1, с. 44], поэтому и призы-
вает искать истоки представлений в общности воспитания, а не кол-
лективном и индивидуальном родовом бессознательном.

Третья группа факторов зависит от коммуникативных особенно-
стей воспринимающего индивида или группы — заинтересованно-
сти в получении информации, ее качестве, количестве времени, ко-
торое уделяет индивид или социальная группа для получения ин-
формации, размера дохода как фактора доступности коммуникаций, 
страх столкнуться с фактами, противоречащими традиционному ми-
ровосприятию и др.

Четвертой ограничивающей группой факторов являются внешние 
социальные. Цензура как способ навязывания одним группам ограни-
чения на знание, и принятие другими группами этого ограничения, 
приватности как понятия о личной информации, секретности как 
понятии о том, какая информация может или не может стать знани-
ем, и стеореотипизацией.

Стереотипы заставляют человека воспринимать мир сквозь про-
шлый опыт. Признавая наличие стереотипа через самообразование 
и рефлексию, человек получает возможность его поменять и выявить, 
при необходимости, причины его возникновения. При всей их ригид-
ности стереотипы необходимы человеку для понимания существую-
щих универсалий этого мира.

Согласно У. Липпману, функции стереотипов сводятся к защите 
положения в обществе, призваны оправдывать ожидания индивидов, 
мир воспринимается ими как знакомый. Они упорядоченные, обоб-
щенные, непротиворечивые, стабильные, имеют субъективную чув-
ственную основу. Несовпадение восприятия и «шаблона» доставляет 
дискомфорт. Однако формированию адекватного стереотипа должно 
предшествовать глубокое понимание всех сторон объекта или всех 
участников коммуникации.

Пятая группа помех коммуникации зависит от объема и качества 
источников сообщения — доступности средств коммуникации, сети 
социальных контактов личности, ведущего для социальной группы 
источника информации.

Шестая группа зависит от самого знания. Знания о мире быва-
ют неполные, несвоевременные, зачастую противоположные реаль-
ности, и руководствование ими не ведет к достижению результата. 
Не все, а только определенные, открытые, ранее скрытые факты ста-
новятся известным знанием, новостью. Знания могут быть искажены 
в результате их сокращения или упрощения для удобства передачи.
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Важно, в какой форме представлена информация. Отдельное вни-
мание уделяется языку и символам как объектам-носителям значе-
ний, опосредующим коммуникацию.

«Слова, подобно деньгам, представляют собой символы ценности» 
[2, c. 37]. Словесное сообщение может быть по-разному намерено или 
случайно интерпретировано, неточно выражено, подвергнуться пере-
воду, может быть закодировано, несколько слов могут замещать це-
лую последовательность действий, мыслей, чувств и результатов на-
меренно. К тому же само значение слова может меняться. Благодаря 
«ясности сознания» можно добраться до смысла.

У. Липпман также изучал знаки. По его мнению, они использу-
ются для сокращения усилий индивида. «Знаки являются символа-
ми идей, а идеи выполняют роль имеющейся у нас в запасе системы 
образов» [2, с. 43].

Следовательно, для верной интерпретации мнения, полученного 
из другого источника, необходимо выяснить значение образцов ис-
точника, получившего чувственный опыт.

Восприятие наблюдателя коммуникации более объективно, чем 
восприятие ее свидетеля, потому что восприятие второго является 
не отражением процесса, а его интерпретацией. «Воспринятое сооб-
щение — это некий синтез познающего и познаваемого, в котором 
роль наблюдателя всегда избирательна и обычно созидательна» [2, 
c. 43–44]. Восприятие зависит от опыта и положения свидетеля или 
наблюдателя. У. Липпман также отмечал первичность, большую по-
нятность, безбарьерность восприятия визуального образа перед сло-
весным. Проблема понимания сводится к определению сходств и раз-
личий сравниваемых объектов, наделению их конкретным значени-
ем, выявлению мотивов его использования.

У. Липпман, считает, что при появлении стимула одновременно 
начинает работать и его непосредственное восприятие, и сравнение 
со стереотипом. Если стереотип совпадает с восприятием, он полу-
чает подкрепление. Если эти представления и результат восприятия 
не совпадают, ситуация может складываться в трех вариантах:

• восприятие считается ошибочным или единичным, стереотип 
продолжает существовать;

• восприятие вносит коррективы в стереотип;
• человек решает, что восприятие, а соответственно, и стерео-

типы не способны быть верными, «вещь никогда не оказыва-
ется той, какой она обычно должна быть» [2, c. 43].

Следует отметить, что мнения могут формироваться и иметь опре-
деленную степень искажения как стихийно, так и намеренно. Следо-



320

вательно, большая часть социальной реальности дана индивиду в ин-
терпретации, которая обладает разной степенью полноты и верности. 
Многовариантность интерпретаций на всех уровнях создает ощуще-
ние множественности реального мира. Однако унифицированные 
представления выполняют свою функцию делать незнакомое знако-
мым. Понятие другого индивида или группы сводится к пониманию 
мотивов источника восприятия, а также интерпретации передавае-
мого сообщения для источника.
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ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ КАК ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Мотивы развития культурологического знания связаны с тем, что 
культура как среда обитания человека, становления его индивидуаль-
ности и закрепления его национальных корней со временем утрати-
ла свойства полиморфной системы, существовавшей в виде механи-
ческих актов социального бытия, и заняла позиции двигателя исто-
рии, идеологии, мировоззрения.

В современной культурологии обнаруживаются все более отчет-
ливые подходы к систематизации событий, вычленению наиболее 
ярких и значимых для эволюции человека социокультурных тради-
ций и тенденций, рассматриваемых в процессах становления, дина-
мики культуры. С целью обеспечить объективный взгляд на культуру 
вырабатываются методы, учитывающие культурную генетику, куль-
турную коммуникацию, культуроцентричность социального знания, 
динамическую историю культурных норм и ценностей и т. д. У куль-
турологии, не имеющей за своими плечами богатого научного опы-
та, многовековой научной традиции, теперь есть все возможности — 
методологические и методические — для того, чтобы интегрировать 
собственно «культурное» и «внекультурное» знание, представить его 
как открытую в мир полипарадигмальную систему.
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Культурология изначально не теряла интереса к проблемам ве-
рификации культурно-исторического знания и в этом зачастую ото-
ждествлялась с традиционными «узкоспециализированными» науч-
ными сферами — историей культуры, историей культурологических 
учений, искусствознанием и т. д. И все же со временем ракурс оцен-
ки богатого культурно-исторического материала изменился в той 
мере, что культура стала рассматриваться не как «застывший» фено-
мен, не как идеализированный мир человеческого существования, 
а как движущееся и движимое явление с открытыми границами для 
информационного взаимодействия. Именно этот момент «оживляет» 
культурную систему, встраивает ее в глобальное информационное 
поле и, таким образом, заявляет о смене полюсов в оценке культур-
ного феномена. По словам А. Н. Быстровой, «если оставаться в рам-
ках информационной парадигмы, то необходимо выделить минимум 
две стороны культуры. С одной стороны, географическое простран-
ство, представляющее собой среду обитания людей… С другой сто-
роны, различные символы, опредмеченное знание, результаты мно-
гообразной человеческой деятельности становятся языком культуры» 
[1, с. 33–34]. В любом случае культура — мощнейший информаци-
онный поток, охватывающий все структуры повседневности, соци-
ального мира, не только земные территориальные просторы, а так-
же космические дали и высоты, — но не обязательно в качестве «пе-
редающего устройства». Культура — это всегда автономный источ-
ник информации и коммуникации, для понимания которого необхо-
дим особый «живой» язык.

Понимание культуры в ее открытости человеку и социуму зави-
сит от многих обстоятельств — времени, концепции человека и лич-
ности, условий свободы, ответственности. Но это свойство не только 
эмпирического порядка, когда объективные показатели позволяют 
судить о самой возможности прагматично оценивать все последствия 
культурной динамики в социально-историческом толковании кон-
кретных проявлений действительности. Понимание культуры пред-
полагает высокий уровень концептуального обобщения функцио-
нальной роли культуры в духовной жизни человека, социума, в про-
цессе становления их духовно-нравственных и ценностно-норматив-
ных принципов. Эта черта не может быть выраженной в сознании од-
ного человека, в представлении которого культура практически ис-
ключена из повседневности, но в то же время понимание культуры 
становится задачей и обязанностью общества (см. об этом, напри-
мер: [2, 3]). От этого зависит направленность социальных действий, 
сохранение жизненных сил социальных субъектов, политика и идео-
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логия. Кроме того, это объясняет многие закономерности формиро-
вания и развития культуроцентричных сообществ, за которыми при-
знается не только прямая ответственность за сохранение культуры, 
но и возможность ее понимания и осмысления. Понимание в широ-
ком истолковании как сложный психический механизм рождается 
в сложноорганизованном акте мыслительной деятельности челове-
ка. Понимание культуры — выяснение тех смыслов, от которых за-
висит развитие человека; и это феномен мировоззренческого, фило-
софского порядка, предполагающий признание за культурой домини-
рующей позиции в бытии. Смысловыми элементами культурной си-
стемы, как известно, являются символы, знаки, тропы, образы и т. д. 
Это огромные пласты архетипов, культурно-художественной комму-
никации, духовности.

В культурной динамике эти элементы трансформируются с боль-
шой скоростью. Свойства культурно-художественной коммуника-
ции подтверждают широту проникновения семиотических моде-
лей в жизнедеятельность людей, поэтому их толкование сопряжено 
с определенными трудностями. Здесь обнаруживается зависимость 
от нескольких важных факторов. Например, от особенностей эпохи, 
когда стремительно развивался постмодернизм. В русской культур-
ной традиции архетип богатырской недюжинной силы, органично 
воплощенный в былинном и сказочном эпосе, прошел длительный 
путь «осовременивания», превратившись в конце ХХ в. в постмодер-
нистские смыслы телесности. Для эпохи распознавание силы спрое-
цировано на смысловую манифестацию прагматизма, истинного зна-
ния, законов формальной логики и т. д. В осмыслении современно-
го состояния культурной системы преобладает семантика кризисно-
сти и индивидуализированное мироощущение кризиса, что во мно-
гом стало продолжением концептуальных возможностей постмо-
дерна. Заметно изменился ракурс в представлениях о культуре как 
о многомерной системе, «следующей» за человеком, воспитываю-
щей его, задающей его социальные роли и маркирующей простран-
ство его повседневной жизни. Для русской культуры ХХ в. дешабло-
низация идейно-политического концепта «культа личности» и в це-
лом тоталитаризма была затруднена не только по причине жестоко-
сти властей и эффективного нивелирования народного самосознания, 
но и в связи с тем, что «витальный комплекс» культурной системы 
подменялся комплексом культурных форм, безжизненных и не спо-
собных преодолеть социальную инерцию, заданную эпохой и обще-
ственными отношениями.
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ПРОБЛЕМЕ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
(по результатам исследования в Барнауле)

Современные события на мировой арене характеризуются боль-
шим количеством конфликтов. Существуют различные точки зре-
ния по поводу природы сложившихся ситуаций: некоторые при-
держиваются того мнения, что данные конфликты связаны с по-
литическими процессами, другие, что это столкновения интере-
сов представителей разных наций, третьи же уверены в том, что 
причиной большинства конфликтов являются именно религиоз-
ные противоречия. Примером таких конфликтов служат события 
на Украине, где происходит столкновение представителей христи-
анства и католицизма.

Необходимо отметить тот факт, что большинство ученых связыва-
ют понятия «нация» и «конфессия». Существует точка зрения о том, 
что нации формировались по религиозной принадлежности ее членов. 
Соответственно, несмотря на развитие общества и государств с тече-
нием времени, изначально все они формировались именно в зависи-
мости от религиозной принадлежности. В современном мире мы на-
блюдаем смещение акцентов на формирование государств по рели-
гиозному признаку. Можно говорить о том, что сущность современ-
ных религиозных процессов заключается в их транснациональном 
и трансграничном характере. Происходит столкновение интересов 
национальных государств с необходимостью реализации принци-
пов прав человека в этническом и конфессиональном аспектах. От-
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сюда возникает проблема методологического определения влияния 
межконфессиональных отношений на развитие этноса и государ-
ства [1, с. 73–75].

В последнее время социологов все больше интересует разреше-
ние межконфессиональных конфликтов и такое понятие, как меж-
конфессиональная толерантность, которые стали ключевыми поня-
тиями современности. Если же говорить в общем о том, что такое 
конфликт, то «социальный конфликт может быть определен как про-
цесс противодействия социальных субъектов, направленный на раз-
решение противоречий в их интересах и целях. В качестве исходно-
го методологического положения в анализе социальных конфлик-
тов могут выступать представления о том, что конфликт — посто-
янно присутствующий тип социальных взаимоотношений в обще-
стве» [2, с. 142].

Необходимо отметить тот факт, что современная миграция на-
селения приобрела характер вынужденных переселенцев и пред-
ставляет собой многогранное явление, влияющее на все стороны 
развития общества, будь то экономика или политика, демографи-
ческие процессы или национальные отношения, идеология или ре-
лигия. К тому же необходимо признать, что миграционные потоки 
неоднородны по этническому и социальному наполнению, по опре-
деляющим причинам миграции, по направленности, протяженно-
сти в пространстве и времени. Именно в неконтролируемой мигра-
ции социологи видят причины многочисленных межконфессиональ-
ных конфликтов [3].

Принимая во внимания все перечисленные факторы, в июне-
июле 2014 г. проводилось исследование для выявления мнения жи-
телей города Барнаула по поводу межконфессиональных конфлик-
тов в нашей стране, а также способов их урегулирования на государ-
ственном уровне. В ходе исследования было выявлено, что проблему 
религиозного взаимодействия между людьми разные группы людей 
понимают по-разному. Мужчины в возрасте от 22 до 30 лет придер-
живаются того мнения, что религиозных конфликтов в нашей стра-
не практически нет, они связаны сугубо с наличием сект и религи-
озными противоречиями между представителями различных рели-
гий, которые сталкиваются на одной территории, если же говорить 
о глобальных конфликтах, то, по их мнению, они связаны с полити-
ческими противоречиями и нововведениями.

Представители же другой возрастной категории, а именно мужчи-
ны в возрасте от 40 до 60 лет, высказывают иную точку зрения. Боль-
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шинство из опрошенных людей данной категории считают, что каж-
дый крупный конфликт в нашей стране, пусть и возникший на фоне 
политических процессов, имеет религиозный характер, и зачастую 
прикрывается политикой. Респонденты высказывают свою озабочен-
ность в связи с такой ситуацией.

Также были опрошены женщины в тех же возрастных категориях. 
Точки зрения данных респондентов разделились: одни из них не счи-
тают, что в нашей стране существует какая-либо религиозная напря-
женность, все конфликты являются по своей природе столкновени-
ем интересов сторон, другие же утверждают, что религия из нашей 
жизни никуда не уходит, все социальные процессы с ней тесно свя-
заны, в том числе это относится и к конфликтам.

С уверенность можно сказать, что большинство опрошенных 
респондентов считают рациональным вмешательство государ-
ства в такого рода конфликты, которое должно заключаться в фор-
мировании адекватной нормативно-правовой базы по данным 
конфликтам.

Несомненно, существует множество точек зрения по поводу ха-
рактера конфликтов, возникающих в нашей стране и за ее преде-
лами. Нельзя утверждать, что каждый из них носит религиозный 
характер. Но, тем не менее, религия тесно вплетена в нашу жизнь 
и природой некоторых противоречий, которые сложились пускай 
и на политической основе, являются конфессиональные различия 
между нациями, проживающими на территории одной либо не-
скольких стран.
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

Большинство исследователей, анализируя причины и условия воз-
никновения межэтнических противоречий, подчеркивают значимую 
роль миграционных процессов. В настоящее время в России отмеча-
ются такие тенденции, как перемещение в города населения из «на-
циональных районов», отток русского населения из отдельных тер-
риторий, высокий поток мигрантов из стран СНГ и Китая, а также 
различные уровни естественного прироста между отдельными эт-
нотерриториальными областями, которые приводят к изменению 
соотношения численности контактирующих народов [1]. Массовые 
миграции этнических групп при этом, как правило, сопровождают-
ся их концентрацией на определенных территориях и в определен-
ных социальных нишах, что может привести к росту напряженности. 
Конфликтогенный потенциал миграции проявляется в возможности 
возникновения противоречий между резидентами (коренными жи-
телями) и мигрантами, властями и мигрантами, диаспорами и рези-
дентами, противодействии между доминирующим этносом и этни-
ческими меньшинствами [2].

Алтайский край, являясь приграничным регионом, также характе-
ризуется активными миграционными процессами. По данным Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю, наи-
больший миграционный прирост в крае наблюдается с такими го-
сударствами, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
Украина, Армения и Азербайджан [3]. А учитывая многонациональ-
ный состав населения региона, изучение миграции в контексте меж-
этнических отношений приобретает особую значимость.

Актуальность изучения миграционных процессов в регионе под-
черкивает и тот факт, что практически все респонденты отмеча-
ют наличие в местах их проживания мигрантов из других стран 
или регионов. При этом, по мнению большинства опрошенных, 
мигранты составляют меньшинство населения (70,7 %), пятая 
часть респондентов посчитали, что соотношение коренного насе-
ления и приезжих примерно одинаково. И лишь немногие указы-
вают, что мигранты составляют большинство населения местно-

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Демографическая 
безопасность приграничных регионов современной России: проблемы старения 
и миграции» (2012–2013 гг.), государственный контракт № 14.В37.21.0270.
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сти либо же, наоборот, отмечают их отсутствие (3,5 и 5,1 % соот-
ветственно). При этом, оценивая этническую принадлежность ми-
грантов, респонденты чаще отмечает людей другой национально-
сти (42,6 %), что подтверждает тот факт, что миграция на совре-
менном этапе носит ярко выраженный этнический характер. Од-
нако много и тех, кто считает, что мигранты — это представители 
той же национальности, что и коренное население, данный ответ 
дают 30,6 % респондентов. Чуть меньший процент людей отмеча-
ют, что среди мигрантов встречаются представители как другой, 
так и аналогичной национальности. 

Что касается отношения к мигрантам, то 45,2 % респондентов от-
мечают, что не испытывают неприязни к каким-либо этносам и на-
циям из их числа, в остальных же случаях у опрошенного населения 
вызывают неприязнь отдельные национальности. Среди них наро-
ды Средней Азии: таджики, узбеки (20,6 % случаев), а также наро-
ды Кавказа и Закавказья: чеченцы (24,1 %), азербайджанцы (17,7 % 
случаев), грузины (19,9 %), армяне (21,3 %). Несколько реже респон-
денты испытывают неприязнь к китайцам (12,0 %), казахам (7,4 %) 
и евреям (7,7 % случаев). 

В качестве основной причины неприязни к представителям не-
которых наций выступает нежелание данных народов соблюдать 
обычаи и нормы поведения, принятые в России (41,5 % респон-
дентов). Второй распространенной причиной неприязни населе-
ния является опасение терроризма, угроза которого ассоциирует-
ся с представителями определенных народов (24,8 % респонден-
тов), что свидетельствует о существовании определенных стерео-
типов в массовом сознании. Третий по популярности ответ — не-
приятие внешности, манеры поведения, черт характера некото-
рых народов (12,3 % респондентов). Определенная часть населе-
ния испытывают неприязнь к представителям некоторых народов, 
так как считает, что они контролируют определенные сферы биз-
неса (8,3 % респондентов). Примерно одинаковое количество ре-
спондентов в качестве причин неприязни отмечают вариант «эти 
люди не обладают элементарной культурой и не умеют себя ве-
сти» и вариант «они отнимают рабочие места у местного населе-
ния» (5,8 и 5,5 % соответственно).

Оценивая последствия миграционных процессов, многие респон-
денты согласны с тем, что миграция пополняет рынок труда рабо-
чей силой (28,8 % наблюдений), увеличивает численность населе-
ния в регионе (20,2 % наблюдений), а также заполняет определен-
ную экономическую нишу, поддерживая низкоквалифицированную 
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работу, за которую не берутся местные жители (29,7 %). Однако ча-
сто в оценках респондентов миграция имеет и ряд негативных по-
следствий, среди которых: снижение уровня оплаты труда (30,1 %), 
увеличение социальной напряженности в регионе (23,6 %) и «утеч-
ка» высококвалифицированных специалистов (11,9 %). Приток ми-
грантов также часто ассоциируется у населения с возникновением 
криминогенной обстановки: так, в 21,4 % случаев отмечалось, что 
миграция способствует росту преступности, коррупции, а также воз-
никновению межэтнических конфликтов. 

В числе менее указываемых последствий миграции увеличение 
рождаемости вследствие появления смешанных браков (9,0 % на-
блюдений); увеличение нагрузки на объекты социального обслужи-
вания населения (7,6 %) и снижение численности населения вслед-
ствие миграционного оттока (7,7 %). Еще реже отмечается улучше-
ние социально-экономической ситуации за счет миграции (3,4 % 
наблюдений), обогащение местного населения знаниями о культу-
ре и традициях стран мигрантов (2,5 %) и пополнение специалистов 
верхнего сегмента рынка труда (2,7 %). Таким образом, оценка по-
следствий миграционных процессов у населения региона достаточно 
дифференцирована и включает в себя как положительные, так и от-
рицательные явления.

В рамках представленного исследования населению было предло-
жено оценить условия по формированию терпимости к лицам дру-
гой национальности, а также регулирование миграционных процес-
сов в Алтайском крае. Результаты анализа показывают, что большин-
ство респондентов оценивает регулирование внешних и внутренних 
миграционных процессов на среднем уровне: данную оценку дали 
59,8 % респондентов в отношении внешней и 58,6 % респондентов 
в отношении внутренней миграции. При этом респонденты чаще 
отмечают низкий уровень регулирования миграции внутренней не-
жели внешней. Примечательно, что более эффективной респонден-
ты считают деятельность по формированию в обществе толерант-
ного отношения к представителям других конфессий и националь-
ностей: реализацию мер на среднем уровне отметили 64,3 %. Таким 
образом, эффективность осуществляемой деятельности в области 
межэтнических отношений оценивается респондентами несколько 
выше, чем деятельность по регулированию миграционных процес-
сов на территории региона.

Респондентам также предлагалось выбрать меры, способные, 
на их взгляд, повысить эффективность регулирования отношений 
между коренным и приезжим населением. Так, по мнению респон-
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дентов, активная работа правоохранительных органов, а также 
борьба с преступностью способствует установлению добрососедских 
отношений между мигрантами и местным населением, данную меру 
указали в 49,5 % случаев наблюдений. В качестве приоритетов так-
же отмечалась необходимость адаптации мигрантов: в 33,8 % слу-
чаев респонденты посчитали нужным больше знакомить население 
края с культурой этих народов, а мигрантов — с культурой региона, 
в 34,8 % случаев — принять меры по оказанию мигрантам помощи 
в изучении языка, обучении их детей. Часть респондентов посчита-
ли, что нужно развивать отношения со странами и регионами, из ко-
торых прибывают мигранты (24,5 % наблюдений). Менее распро-
страненными оказались меры по содействию созданию националь-
но-культурных объединений мигрантов и оказание им материаль-
ной помощи: получение жилья, выплата социальных пособий, суб-
сидий (13,2 и 17,7 % наблюдений соответственно). Нашлись среди 
респондентов и те, кто посчитал, что не нужно предпринимать ни-
каких мер (13,2 %).

Таким образом, население Алтайского края отмечает как по-
ложительные, так и негативные последствия миграции для регио-
на. Однако у части респондентов данные процессы ассоциируют-
ся с возможным ростом преступности и возникновением межэт-
нических конфликтов. При этом сохраняется негативное отноше-
ние к мигрантам из числа народов Северного Кавказа и Закавка-
зья, а также представителям народов Азии, что может негативно 
сказаться на межэтническом взаимодействии с представителями 
данных народов и свидетельствует о необходимости дальнейшей 
реализации мер, направленных на формирование и распростра-
нение в обществе идей толерантности и установление межкуль-
турного диалога.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Некоммерческие организации, в частности социально ориен-

тированные, являются важным звеном в системе социального об-
служивания населения наряду с государственными учреждениями. 
Закон «О социальном обслуживании населения», который вступил 
в силу с 1 января 2015 г., открывает огромные возможности для со-
циального предпринимательства. Предыдущим законом, принятым 
в 1995 г., определялось, что государственные услуги по социально-
му обслуживанию должны предоставляться государственными и му-
ниципальными органами. С 2015 г. государство будет лишь устанав-
ливать социальные стандарты и финансировать предоставление та-
ких услуг. Сами заказы на социальное обслуживание будут распре-
деляться на конкурсной основе, их поставщиками могут быть ком-
мерческие и некоммерческие организации, а также индивидуаль-
ные предприниматели.

Определим основное понятие данной работы. Согласно Феде-
ральному закону «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ, некоммерческой организацией (НКО) является организа-
ция, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль ме-
жду участниками. Некоммерческие организации могут создаваться 
для достижения социальных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здо-
ровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетво-
рения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, за-
щиты прав, законных интересов граждан и организаций, разреше-
ния споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение общественных благ [1].

Однако значительная часть населения недостаточно информи-
рована и все еще не участвует активно в деятельности некоммерче-
ских организаций. Это подтверждает масштабное социологическое 
исследование «Общественная поддержка НКО в российских регио-
нах: проблемы и перспективы», проведенное группой ЦИРКОН по за-
казу Агентства социальной информации в апреле-мае 2008 г. Мето-
дической основой исследования являлись массовые опросы населе-
ния пяти российских городов (Москва, Барнаул, Краснодар, Ниж-
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ний Новгород, Калининград) по репрезентативным выборкам. Объ-
ем выборочной совокупности — 2639 человек. В результатах иссле-
дования представлены данные об уровне информированности насе-
ления о НКО, интересе и вовлеченности граждан в благотворитель-
ную и добровольческую деятельность, мотивы участия людей в бла-
готворительной деятельности. В опросе принимали участие руково-
дители НКО и население.

По результатам опроса населения было выявлено, что более поло-
вины респондентов ничего не слышали о благотворительных и обще-
ственных организациях, занимающихся решением острых социаль-
ных проблем. Что касается информированности о конкретных НКО, 
действующих в городе проживания, то в четырех городах из пяти 
не смогли назвать ни одной организации более 80 % респондентов, 
в том числе и в Барнауле (83 %).

Уровень желания повысить свою информированность об НКО до-
статочно высок, причем Барнаул занимает лидирующую позицию 
(68 %).

Исследование вовлеченности граждан в деятельность НКО обна-
ружило, что в наибольшей степени сегодня распространено участие 
в благотворительной или общественно-полезной деятельности в част-
ном порядке или в составе неформальных групп, а вот участие через 
некоммерческие организации (благотворительные, общественные, 
религиозные или политические) распространено существенно сла-
бее. Тем не менее респонденты, как и в случае с информированно-
стью, демонстрировали готовность к участию в деятельности благо-
творительных и общественных организаций [2].

Анализ ответов населения позволяет сделать вывод о том, что 
общество современной России еще мало информировано и вклю-
чено в деятельность НКО, несмотря на высокий уровень желания 
и готовности к принимать участие в этой деятельности. Обознача-
лись разные причины невысокой вовлеченности. Однако опрос ру-
ководителей НКО показал, что главную причину они видят в пред-
ставлении граждан о том, что благотворительной деятельностью 
должно заниматься государство (39 % респондентов). К наиболее 
значимым (чаще отмеченным) причинам неучастия граждан ру-
ководители некоммерческих организаций относят также отсут-
ствие потребности помогать ближним, кроме знакомых и род-
ственников, пассивная жизненная позиция, а также информиро-
ванности о деятельности общественных организаций. На отсут-
ствие у граждан свободного времени указал лишь каждый пятый 
респондент (19 %) [3].
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Таким образом, оценки руководителей НКО во многом подтвер-
ждают выводы о недоверии некоммерческим организациям со сто-
роны части населения в выполнении определенных видов деятель-
ности, которые граждане пока хотели бы (или привыкли) относить 
к ведению государства.

Проанализировав результаты приведенного исследования, можно 
сделать вывод о том, что население в современной России нуждает-
ся в информации о действующих НКО, о предоставляемых ими услу-
гах, проводимых проектах и акциях, каналах вовлеченности в их дея-
тельность. Это особенно важно в условиях, при которых некоммер-
ческая организация законодательно приравнивается к полноценно-
му субъекту социального обслуживания.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В МЕНТАЛЬНЫХ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ*

Тема патриотизма всегда была актуальна для нашей страны. Во все 
времена восхищались силой, храбростью и мощью нашего народа. 
Об этом нам говорили в школе, мы смотрели фильмы, посещали му-

* Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Код 
проекта: 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Фе-
дерации».
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зеи, это транслируют современные СМИ. Патриотизм — это некий 
собирательный элемент. Если говорить о трактовке понятия «па-
триотизм», то зачастую он определяется как любовь к своему отече-
ству, своему народу, чувство гордости за страну и народ, а также от-
ветственности и готовности на подвиг ради своей родины [1, с. 15]. 
Такое чувство не возникает просто так. Его необходимо взращивать, 
воспитывать, и мы это прекрасно понимаем. С малолетства в нас вос-
питывают чувство патриотизма, но зачастую это ограничивается ис-
торическими рассказами и просмотром фильмов. Поэтому мы реши-
ли посмотреть, при помощи чего еще можно воспитать патриотизм.

Для проведения ассоциативного эксперимента было привлече-
но 5 экспертов, каждому из которых по очереди предъявлялись в те-
чение 2–3-х минут структурные единицы (картины российских ху-
дожников) и давалось задание: дать как можно больше ассоциаций 
в виде прилагательных или существительных. Затем результаты экс-
перимента фиксировались в виде таблицы, где каждому столбцу со-
ответствует один эксперт, а строкам — слова-ассоциации. Семан-
тически схожие / идентичные ассоциации выделяются любым спо-
собом, а в последнем столбце располагаются наиболее часто встре-
чающиеся ответы.

Затем происходит построение шкал дескрипторов. По этим шка-
лам происходит повторный опрос экспертов по каждой картине.

Отобранные картины для исследования: первая группа «Сказки»: 
Васнецов В. М. «Иван-царевич на сером волке»; Васнецов В. М. «Але-
нушка»; Васнецов В. М. «Три богатыря»; вторая группа — «История»: 
Суриков В. И. «Боярыня Морозова»; Суриков В. И. «Утро стрелецкой 
казни»; Суриков В. И. «Степан Разин»; Репин И. Е. «Запорожцы пи-
шут письмо турецкому султану»; третья группа «Пейзажи»: Савра-
сов А. К. «Грачи прилетели»; Шишкин И. И. «Утро в сосновом бору»; 
Шишкин И. И. «Рожь».

Выделенные дескрипторы: ненависть — любовь; грусть — радость, 
уродство — красота, горе — счастье, задумчивость — легкомыслен-
ность, печаль — веселье, мрачность — яркость, бесцветность — кра-
сочность, безответность — надежность, трусость — смелость, медли-
тельность — скорость, слабость — сила, поражение — победа, подчи-
нение — власть, поощрение — наказание, лень — труд, пьянство — 
трезвость, покой — движение, прошлое — будущее, тишина — шум, 
теснота — простор, похолодание — потепление, смерть — жизнь, 
бедность — богатство, поверхностность — глубина, темнота — свет, 
чужбина — родина, отказ — просьба, реалистичность — сказочность, 
общество — природа.
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Для данного исследования была использована квотная выборка. 
Выборка состоит из 5 человек в возрасте от 22 до 24 лет, имеющих 
высшее образование: один юноша, четыре девушки.

Результаты корреляционного анализа по объектам и дескрипто-
рам показал, что выявленные связи имеют высокое значение.

Факторный анализ был проведен как по объектам, так и по де-
скрипторам, на основании чего было построено единое семантиче-
ское пространство. Исходя из графика единого семантического про-
странства были выделены следующие категории (на основании бли-
зости объектов и дескрипторов).

Категория 1: Пейзаж 2 «Утро в сосновом бору» и соответствующие 
дескрипторы (поверхностность — глубина, уродство — красота, нена-
висть — любовь) условно получили название «Эстетичность». С уче-
том средних значений данных дескрипторов можно сказать, что кар-
тина несет в себе положительную эстетическую нагрузку.

Категория 2: Пейзаж 3 «Рожь» и ближайшие дескрипторы (про-
шлое — будущее, теснота — простор, наказание — поощрение) услов-
но получили название «Свобода». Среднее значение дескрипторов 
данной категории имеют высокие показатели. Пейзаж 3 действитель-
но изображает простор, путь — как символ будущего.

Категория 3: Пейзаж 1 «Грачи прилетели» и ближайшие дескрип-
торы (чужбина — родина, безответственность — надежность, похоло-
дание — потепление, бедность — богатство, смерть — жизнь, горе — 
счастье) с учетом средних значений получили название «Родина». 
На картине действительно изображена ранняя весна.

Категория 4: Сказка 2 «Аленушка» и дескрипторы (чужбина — 
родина, безответственность — надежность, похолодание — потеп-
ление, бедность — богатство, смерть — жизнь, горе — счастье) 
с учетом средних значений получили название «Обреченность». 
Данные характеристики действительно соответствуют смыслу  
картины.

Категория 5: Сказка 1 «Иван-царевич на сером волке» и ближай-
шие дескрипторы (реалистичность — сказочность, задумчивость — 
легкомысленность) условно получила название «Сказка». На карти-
не действительно изображены сказочные персонажи с задумчивы-
ми лицами, также сама поездка на сером волке ассоциируется с тем, 
чего в реальности быть не может.

Категория 6: Сказка 3 «Три богатыря» и дескрипторы (трусость — 
смелость, печаль — веселье, слабость — сила) получили название «Ге-
роизм». Высокие показатели дескриптора — веселье, возможно, свя-
зано с ассоциацией картины с мультфильмами.
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Категория 7: История 3 «Степан Разин» и дескрипторы (лень — 
труд, покой — движение, медлительность — скорость) условно по-
лучили название «Динамичность». Характеристики данной картины 
оправданы изображением труда гребцов.

Категория 8: История 2 «Утро стрелецкой казни» и дескрипторы 
(лень — труд, покой — движение, медлительность — скорость) услов-
но получили название «Статичность». Возможно, данные характери-
стики обусловлены восприятием происходящего как некой останов-
ки — кажется, все замедлилось, т. е. некие ассоциации со смертью.

Категория 9: История 1 «Боярыня Морозова», История 4 «Запорож-
цы пишут письмо турецкому султану» и дескриптор (тишина — шум) 
получила название в соответствии с дескриптором «Шум». На карти-
не изображено большое количество людей, все они запечатлены в ка-
ком-либо действии.

На основании полученных данный было выявлено два фактора:
Фактор 1: «Динамичность». Говоря о расположении категорий 

в пространстве, можно отметить, что снизу вверх (по оси Х) просле-
живается тенденция динамизма, т. е. внизу расположены категории, 
для которых более характерна размеренность, некая созерцатель-
ность, выше расположены категории, для которых более характерна 
какая-либо деятельность, а также некоторый эмоциональный аспект.

Фактор 2: «Родина». Слева направо (по оси У) категории располо-
жились таким образом, словно характеризуют историю страны — эта-
пы подъема сменялись статичностью, упадком, а затем неким про-
рывам — свободой, героизмом.

В ходе исследования были выявлены дескрипторы, характеризую-
щие картины, их восприятие и содержание. Эксперты имели схожее 
восприятие картин и давали одинаковые характеристики. По резуль-
татам корреляционного анализа были выявлены высокие связи ме-
жду объектами и дескрипторами.

Дескрипторы также связаны между собой не только в рамках от-
дельных компонентов (эмоциональных, когнитивных, поведенческих), 
но и эти компоненты имеют высокую связь между собой. Также в ходе 
исследования по дескрипторам было выделено 8 категорий. При по-
строении единого семантического пространства для объектов (картин) 
и дескрипторов было выявлено, что характеристики категорий с уче-
том средних значений дескрипторов соответствуют смыслу, содержа-
нию и восприятию картин. Помимо этого, чувство патриотизма мо-
жет формироваться не только на каких-либо возвышенных, положи-
тельных характеристиках. Ассоциации Родины с победой, силой, сме-
лостью не единственны. Родина может также ассоциироваться с печа-
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лью, покоем, бедностью. И такое восприятие свойственно нам не толь-
ко на основе изобразительного искусства, но и поэзии, прозы. Также, 
зная историю своей страны, мы воспринимаем не только победы и бо-
гатство, но и поражения, бедность, голод, страдания, бывшие неотъ-
емлемой частью нашей истории и послужившие основой для форми-
рования патриотических чувств у современного общества [2, с. 68–
73]. Все это воспитывает чувства сострадания, сочувствия, сопережи-
вания как своей стране, своему горю, так и по отношению к другим.
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ

Органы власти ставят своей задачей, помимо прочего, поддержа-
ние достаточного уровня развития культуры и создания условий для 
всесторонней духовной жизни населения. Это может выражаться 
в принятии и реализации положений эффективной культурной поли-
тики, направленной на развитие культурных комплексов и создание 
духовно-консолидирующих систем регионального масштаба. В ука-
занном направлении деятельности органов власти ключевую харак-
теристику приобретает антропосоциетальный базис культурно-ду-
ховного созидания (см.: [1, 2]), представляющий собой ценностно-
смысловая систему, обеспечивающую всестороннее развитие чело-
века в условиях все более возрастающего масштаба социальных от-
ношений, связанного с усложнением уровней социальной коммуни-
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кации, изменением социальной структуры, трансформацией многих 
социальных институтов. Именно с точки зрения антропосоциеталь-
ных показателей становится более отчетливой «программа» достиже-
ния человеком культурного благополучия, определенной социокуль-
турной ситуации. И главное при этом состоит в том, что отношение 
к культуре, социокультурной жизни региона не должно замыкаться 
в рефлексивных оценках самого человека. По мысли Ф. Рейца, «каж-
дый человек прежде всего устанавливает строгую планку собственно-
го оценивания своего мира, его состояния, сопутствующих ему острых 
проблем и возможностей их преодоления, но этого явно недостаточно 
в современной жизни. Общество не сможет дожидаться такого чело-
века на перекрестке, оно стремительно идет вперед и уничтожает ми-
ражи на пути такой личности. Что это значит? С очевидностью нужно 
признать, что человек должен постоянно заглядывать в будущее, что-
бы предвидеть те сложные барьеры, при помощи которых общество 
будет испытывать каждого…» [3, с. 76]. Этот момент можно исполь-
зовать и в характеристике социально-культурного портрета региона.

Органы власти, утверждая различные программы социокультур-
ного развития региона, вынуждены сегодня создавать не только нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие общественные отноше-
ния в этой сфере, но и принимать решения по конкретным вопросам 
социокультурного регулирования. Для этого органы власти должны 
обладать необходимым потенциалом: помимо отведенных для это-
го законом полномочий, они должны иметь необходимых специали-
стов или, точнее, — специалистов достаточной профессиональной 
квалификации, способных принимать действенные решения по ука-
занной проблематике. Кроме этого, органы власти должны с эконо-
мической позиции поддерживать внедрение таких программ социо-
культурного развития региона, не допуская финансирования этой 
сферы по остаточному принципу. 

В этом смысле, как нам кажется, «планирование» в социально-
культурной сфере не должно стать прерогативой только социума 
и важнейших социальных институтов, т. е. исходить только от них 
и направлять в этом русле деятельность органов власти. «Государ-
ство устанавливает приоритеты и требует их достижения от каждо-
го гражданина, но при этом, — отмечает Д. И. Хайруллин, — оно ру-
ководствуется излишне нормативными обстоятельствами — инерци-
ей норм, правил, законов. Как бы мы ни желали обратить внимание 
государства на то, как с течением времени меняется человек, в ка-
кой степени нормы права должны соответствовать духовной тради-
ции народа, уталять его культурный голод, и как бы мы ни хотели 
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признать, что государство этот факт осознает и дает себе в том от-
чет, мы не можем до конца быть уверенными в адекватности проте-
кания этих процессов…» [4, с. 12].

Органы региональной власти выступают не только элементом пра-
вовой системы государства в целом и конкретного субъекта Россий-
ской Федерации в частности, но и интегратором социума, фактором 
экономической, социальной, политической, культурной безопасно-
сти и стабильности на определенной территории. Вместе с тем орга-
ны власти являются частью социокультурного портрета региона, они 
дополняют ту многоаспектную характеристику регионального раз-
вития, которая составляет ядро любой комплексной социокультур-
ной системы регионального развития.
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Е. В. Самодурова (Барнаул)

РЕГУЛЯЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ ЧЕРЕЗ МЕДИАПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 
(на примере Алтайского края)

Россия — одно из крупнейших многонациональных государств 
мира. На территории нашей страны проживает более 160 народов, 
крупнейшими из которых являются русские (115 млн чел.), они со-
ставляют 80 % населения страны, татары (5,5 млн чел.), украинцы 
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(около 3 млн чел.), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, числен-
ность которых превышает 1 млн чел.

Алтайский край — один из субъектов Российской Федерации — яв-
ляется полиэтничным регионом, на его территории проживают пред-
ставители 142 национальностей. Согласно итогам переписи населе-
ния за 2010 г., которые приводил Алтайкрайстат, в Алтайском крае 
проживает 2 234 320 русских, что составляет 93,93 % всего населения 
края. В состав остальных 6,07 % входят иные национальности, сре-
ди которых немцы, украинцы, казахи, армяне, татары, белорусы, ал-
тайцы, кумандинцы и др.

Вместе с тем современное многонациональное общество характе-
ризуется рядом проблем, среди которых рост этнической напряжен-
ности, территориальные споры, международный терроризм, экстре-
мизм, этнический сепаратизм и другие межнациональные конфлик-
ты, которые могут привести к дезинтеграции региона и страны в це-
лом. «Проблема этнических конфликтов остается актуальной для Рос-
сии и в настоящее время. Периодически в прессе и на телевидении 
появляются сообщения о столкновениях населения на почве нацио-
нальной неприязни в самых разнообразных уголках нашей страны» 
[1]. Безусловно, очень важно предотвращать такие вопросы и не до-
водить сложные ситуации до конфликта.

Добиться межнационального согласия очень сложно, и этому 
должны способствовать все сферы общества. Немаловажную роль, 
на наш взгляд, при этом играет медиапространство региона (СМИ, 
интернет-ресурсы, общественные, политические и некоммерческие 
организации). Ведь в современном мире медиапространству отво-
дится очень большое значение, именно оно зачастую оказывает зна-
чительное влияние на формирование настроений и отношений гра-
ждан к явлениям, происходящим в социуме.

Освещение межэтнических и межконфессиональных отношений 
все более осознается и обществом, и журналистским сообществом 
как серьезная этическая проблема, требующая особой профессио-
нальной рефлексии. С одной стороны, большинство СМИ воспри-
нимают закрепляющиеся в обществе ценности толерантности и по-
литкорректности и стремятся рассказывать о событиях таким обра-
зом, чтобы минимизировать возможный вред от своих материалов, 
с другой — многие журналисты, выражая противоположные обще-
ственные настроения, преднамеренно или ненамеренно способству-
ют разжиганию межэтнической и межконфессиональной розни [2].

Одним из основных механизмов осуществления и регуляции взаи-
моотношений между людьми, а также каналом для реализации инди-
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видуальной и коллективной социальной активности выступает мас-
совая коммуникация, осуществляемая СМИ, которые являются не-
обходимым звеном в формировании гражданского общества в на-
шей стране [3].

В связи с этим нами была изучена деятельность медиапрастран-
ства Алтайского края, направленная на развитие межэтнического 
взаимодействия.

СМИ и интернет-ресурсы
Проанализировав основные интернет-ресурсы и средства массо-

вой информации региона с 2012 г., мы выявили следующую картину.
Новости, затрагивающие тему отношений в многонациональном 

обществе, условно можно разделить на три вида.
1) характеризующие миграционную ситуацию в регионе;
2) описывающие жизнь народов разных национальностей в Ал-

тайском крае и их взаимоотношения. Так, газета «Алтайская 
правда» ведет цикл публикаций на тему взаимоотношений 
представителей разных культур и национальностей, прожи-
вающих в регионе;

3) связанные с международными ярмарками, фестивалями, кон-
ференциями и другими мероприятиями, которые имеют ме-
ждународный характер и регулярно проходят в крае (между-
народный координационный совет «Наш общий дом — Ал-
тай»; Международный молодежный форум «Алтай. Точки ро-
ста» и др.).

Важно отметить, что в течение последнего года также появилось 
очень много сообщений, посвященных поддержке Алтайским краем 
и его жителями украинцев, что вполне объяснимо ситуацией, про-
исходящей в Украине.

Общественные и политические организации, некоммерческие 
организации

В Алтайском крае существует целый ряд некоммерческих, а также 
общественных и политических организаций, деятельность которых 
направлена на укрепление межэтнического взаимодействия. Среди 
них есть организации, поддерживающие национально-культурные 
традиции определенной нации (например, защищающие интересы 
российских немцев Алтайского края).

Также действуют организации, которые способствуют междуна-
родному сотрудничеству в регионе, помогают сохранению и разви-
тию национально-культурных традиций всех народов региона (совет 
по этнокультурному развитию Алтайского края, общественная неком-
мерческая организация «Алтай — XXI век» и др.). Эти и другие орга-
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низации регулярно занимаются подготовкой и проведением многих 
мероприятий в регионе, способствующих сохранению единства мно-
гонационального общества.

На основе проведенного нами анализа можно сделать вывод 
о том, что деятельность медиапространства Алтайского края направ-
лена на предотвращение разного рода межнациональных конфлик-
тов, на стремление добиться согласия и мира между всеми нациями, 
проживающими в регионе. Однако, к сожалению, неприязнь к пред-
ставителям других народов, непонимание их культуры, стереотипное 
мышление все еще характерно для жителей региона. Это является 
барьером во взаимопонимании и комфортной жизни жителей всех 
национальностей Алтайского края. Следовательно, медиапростран-
ство должно продолжать работу по поддержке межэтнического взаи-
модействия, что поддерживается и властью. Согласно выступлению 
министра регионального развития И. Н. Слюняева на заседании Со-
вета по межнациональным отношениям в Уфе (октябрь 2013 г.) разо-
вые меры по предупреждению межнациональных конфликтов неэф-
фективны. Нужны современные системные методы и подходы. В част-
ности, поддержка медийных проектов, направленных на укрепление 
гражданского единства, создание специализированных рубрик и те-
матических передач на телевидении и радио, более активное присут-
ствие в социальных сетях; образовательные мероприятия по распро-
странению знаний о народах России [4].
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К. Б. Старикова (Барнаул)

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ЖЕНЩИНАМИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ НАСИЛИЮ 

В СЕМЬЕ (на примере Краевого кризисного центра 
для женщин Барнаула)

Насилие в семье является одной из острых и распространенных 
социальных проблем. Данная проблема существует давно и во всех 
странах, отражая дисгармонию и перекосы, существующие во взаи-
моотношениях в обществе. Острота данной проблемы свидетельству-
ет о нездоровой социально-нравственной обстановке в обществе.

Под словом «насилие», если обратиться к «Словарю русского язы-
ка» С. И. Ожегова, понимается применение грубой физической силы 
к кому-нибудь; принудительное действие в отношении кого-нибудь, 
нарушение личной неприкосновенности; притеснение, беззаконие 
[1]. Такое действие индивида в полной мере можно отнести к агрес-
сивности, выраженной направленности на причинение неприятно-
стей, вреда окружающим.

Мы будем пользоваться следующим определением: насилие над 
женщиной в семье — это действия, связанные с причинением пря-
мого физического, психического, нравственного ущерба или с угро-
зой такого причинения, исходящие со стороны супруга по отноше-
нию к супруге в семье.

Домашнее насилие является формой деструктивного социального 
взаимодействия в семье, отражает ее общее неблагополучие и наруше-
ния в ценностно-нормативной сфере образующих ее индивидов. Оно 
становится фактором социального риска, провоцирует усугубление со-
циально-психологической и нравственной разобщенности, ослабление 
взаимного доверия и развитие враждебности по отношению к членам 
семьи, грубость и жестокость в общении с другими людьми [1].

Формы проявления домашнего насилия над женщинами обшир-
ны: физическое, сексуальное, психологическое, экономическое наси-
лие, а также пренебрежение. Наиболее часто женщины подвергают-
ся физическому, сексуальному, психологическому и экономическому 
насилию. При этом необходимо учитывать, что насилие любого ха-
рактера сопряжено с психологическим насилием.

События последних лет заставляют обратить внимание специали-
стов на то, что большая часть населения (особенно женщины и дети) 
уязвима в отношении травмирующих ситуаций. Локальные войны, 
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гуманитарные, техногенные и природные катастрофы, социально-
экономические кризисы — вот далеко не полный перечень событий, 
с которыми все чаще сталкивается мировое сообщество. К этому не-
обходимо добавить и внутренние социальные проблемы каждого го-
сударства — преступность, бедность, глубокие диспропорции в обла-
сти доходов наиболее богатого и наиболее бедного населения, интен-
сивная депопуляция, наркомания, алкоголизм, падение нравствен-
ности усиливают эффект от негативных процессов глобального мас-
штаба и подрывают общество изнутри [1].

На сегодняшний день полной и отражающей реальность стати-
стики о масштабах и частоте случаев насилия в семье не существу-
ет по многим причинам: закрытость семьи как самостоятельной си-
стемы, взаимозависимость жертв и насильников, отсутствие доступа 
в семью для социальных работников, недостаточность информации 
из медицинских учреждений и правоохранительных органов, не по-
зволяющей делать валидные выводы о масштабах данного явления. 
Таким образом, статистически видимой остается лишь «верхушка 
айсберга». Например, по результатам исследований, 30–40 % тяжких 
насильственных преступлений совершается именно в семье. Жерт-
вы семейно-бытовых конфликтов составляют наиболее многочислен-
ную группу среди погибших и пострадавших от любых преступлений. 
В целом по России, по некоторым оценкам, 36 тысяч женщин в день 
подвергаются избиениям в семье [2]. По данным исследований, от 40 
до 75 % женщин, подвергающихся насилию со стороны партнера, по-
лучают серьезные физические повреждения. В семьях, где женщины 
подвергаются насилию со стороны мужей, дети также часто стано-
вятся объектами насилия. У российской женщины вероятность быть 
убитой своим мужем или партнером в 2,5 выше, чем у американки, 
и в 5 раз выше, чем у жительницы Западной Европы [3].

Последствия домашнего физического и сексуального насилия для 
здоровья жертв носят тяжелый и разрушительный характер. Жен-
щины, подвергающиеся насилию, испытывают различные пробле-
мы со здоровьем — от возникновения депрессий до ощущений по-
стоянных болей. Они подвергаются риску заражения болезнями, пе-
редаваемыми половым путем, а также нежелательной беременно-
сти. В связи с проблемами со здоровьем женщины вынуждены про-
пускать работу в течение длительного времени. Домашнее насилие 
может привести к смертельному исходу. По всему миру 40–70 % жен-
щин, ставших жертвами убийств, были убиты своими партнерами [1]. 
Домашнее насилие также имеет негативные последствия для детей, 
семьи, друзей, сотрудников и общества в целом.
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В КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» г. Барнаула 
(далее краевой кризисный центр), специалисты предоставляют все-
стороннюю помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пережившим насилие в семье. Это широкий 
спектр услуг, направленных на восстановление, сохранение и поддер-
жание социально-психологического здоровья женщин, подвергшихся 
насилию в семье. Структура краевого кризисного центра для женщин 
подразделяется на отделения: консультативной помощии реабилита-
ции, ранней помощи семье и отделение временного проживания для 
женщин с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все 
отделения предоставляют следующие услуги клиентам: консультация, 
экстренная социально-психологическая помощь по телефону, психо-
диагностика и обследование личности, психопрофилактика, привле-
чение к участию в группах взаимоподдержки и клубах общения, ока-
зание психологической помощи, семейное консультирование, ока-
зание правовой помощи, тренинг, обеспечение временного приюта 
женщинам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В нашем исследовании мы выявляли степень эффективности тех-
нологий социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию 
в семье (на примере кризисного центра для женщин).

В ходе проведенного нами исследования выявлены следующие 
результаты:

1. Эксперты при работе с женщинами используют следующие 
технологии: консультацию (36 % опрошенных), диагностику (13 %), 
устройство женщин и детей в специализированные учреждения 
на временное проживание (13 %), психотерапию (7 %), групповые 
коррекционные работы по формированию навыков (7 %), организа-
цию «телефона доверия» (7 %), оказание юридической помощи (7 %), 
тренинг (7 %), а также оказание психологической помощи и социаль-
ной адаптации в посттравматический период (2 %).

2. Наиболее эффективными технологиями, по мнению экспертов, 
являются психотерапия (25 %), оказание психологической помощи 
и социальной адаптации в посттравматический период (20 %), юри-
дическая помощь (15 %), организация «телефона доверия» (10 %), 
консультация (7 %), диагностика (7 %), устройство женщин и детей 
в специализированные учреждения на временное проживание (7 %), 
тренинг (5 %), оказание медицинской помощи (2 %) и дальнейший 
патронаж семьи (2 %).

3. Наименее эффективными технологиями, по мнению экспертов, 
являются организация семейного досуга (40 %), диагностика (25 %), 
помощь в трудоустройстве (25 %), устройство женщин и детей в спе-



345

циализированные учреждения на временное проживание (5 %) и ока-
зание медицинской помощи (5 %).

4. 90 % экспертов считают, что те технологии, которые они при-
меняют в работе с женщинами, эффективны и действительно помо-
гают решить их проблемы.

5. 90 % опрошенных экспертов полагают, что имеющиеся техно-
логии социальной работы необходимо совершенствовать, а также от-
метили направления, в которых необходимо совершенствовать ис-
пользуемые технологии: налаживание межведомственного взаимо-
действия специалистов разного профиля, государственная поддерж-
ка и дополнительного финансирования, квалифицированной помо-
щи специалистов, создании специализированных учреждений, зани-
мающихся проблемой насилия в семье.

Таким образом, основываясь на результатах нашего исследования, 
можно сделать вывод, что существующие на данный момент техноло-
гии социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в се-
мье, эффективны и действительно помогают женщинам решить их 
проблемы, но разрабатывать более новые и совершенствовать старые 
технологии необходимо, поскольку как социальное государство, как и 
специалисты по социальной работе, должны «шагать в ногу со време-
нем», должны соответствовать теоретическим разработкам исследова-
телей доказывая на практике значимость решения данной проблемы.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: 
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее время актуализируются вопросы оказания помощи 
неизлечимым больным. Это связано в первую очередь с ростом чис-
ла онкологических больных, а также людей, страдающих другими 
хроническими заболеваниями в терминальной стадии (в том числе 



346

СПИДом). Кроме того, в России, как и во всем мире, отмечается тен-
денция к постарению населения [1, с. 3].

Помощь, оказываемая людям на последнем этапе жизни, получив-
шая название «паллиативная помощь», представляет собой систему 
ухода, направленную на борьбу с болями и другими соматическими 
симптомами, а также решение психологических, социальных или ду-
ховных проблем больного и его семьи.

Истоки современной паллиативной помощи следует искать в пер-
вых домах сестринского ухода, а также в богадельнях и домах при-
зрения, которые возникали в средневековье при костелах и мона-
стырях [2, с. 213]. В настоящее время паллиативная помощь уми-
рающим пациентам оказывается в первую очередь в хосписах. Кро-
ме того, в нашей стране организованы отделения паллиативной по-
мощи, созданные на базе медицинских учреждений, отделения се-
стринского ухода, противоболевые кабинеты. Еще одной организа-
ционной формой организации паллиативной помощи является по-
мощь на дому, оказываемая выездными службами, которые могут 
быть как самостоятельными структурами, так и подразделениями 
стационарных учреждений.

В подавляющем большинстве регионов Российской Федерации 
явно недостаточно существующих подразделений системы паллиа-
тивной помощи. Европейский норматив оказания хосписной и пал-
лиативной помощи — 0,5 коек на 10 тыс. человек — не выполняет-
ся, потребности населения в паллиативной помощи не удовлетворя-
ются [3].

В настоящее время в нашем регионе заложены основы для разви-
тия паллиативных форм помощи населению: действует долгосроч-
ная целевая программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае 
до 2020 года», включающая подпрограмму «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям». В рамках данной подпрограммы запла-
нирован ряд мероприятий по развитию системы паллиативной по-
мощи в регионе: в том числе открытие краевого хосписа на 120 коек 
на базе краевого онкологического диспансера [4].

Однако на сегодняшний день услуги в рамках паллиативного на-
правления оказываются средним и младшим медицинским персона-
лом и в основном заключаются в подборе препаратов, снижающих 
уровень болевого синдрома. В подобных условиях вся тяжесть по ухо-
ду за пациентами в терминальной стадии болезни ложится на пле-
чи родственников, которые в большинстве случаев не владеют спе-
циальными навыками и знаниями для осуществления медицинского 
и психосоциального ухода за такими больными. Кроме того, они чаще 
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всего сами нуждаются в квалифицированной поддержке со стороны 
специалистов учреждений системы паллиативной помощи [5, с. 293].

Нами было проведено исследование «Состояние паллиативной 
помощи в Алтайском крае», в ходе которого были опрошены жите-
ли края, столкнувшиеся с необходимостью ухода за своими тяжело-
больными родственниками, а также был проведен экспертный опрос 
специалистов из системы здравоохранения и системы социальной за-
щиты населения.

Основываясь на полученных данных, можно говорить о том, что 
уровень оказания паллиативной помощи в крае низок, это отмечают 
как эксперты, так и ухаживающие за больным субъекты.

По мнению специалистов, открытие хосписа и дневных стациона-
ров повысит качество медицинского обслуживания онкологических 
больных, но при этом специалисты отмечают, что этого мало, поэто-
му требуется развитие и других форм оказания паллиативной помо-
щи. Главной проблемой в продвижении паллиативных форм помо-
щи специалисты называют отсутствие людей, которые обладают до-
статочным уровнем знаний по этой проблеме.

Все специалисты отмечают необходимость оказания не только ме-
дицинской, но и психологической, социальной помощи онкологиче-
ским больным и их близким. На вопрос «Как влияет оказание психо-
логической помощи, социальной помощи на жизнь больного и его 
родственников?» эксперты в целом отмечают, что это поможет улуч-
шить качество жизни как больного, так и его близких.

По мнению экспертов, основная специфика работы психолога и со-
циального работника заключается в консультировании и информи-
ровании. Тонкая работа психолога в большой мере нужна больному, 
при работе с его страхом и беспокойством, а также его близким, стра-
дающим от массы неразрешимых вопросов. При этом помощь соци-
ального работника может носить комбинированный характер: кон-
сультирование родственников по социальным вопросам, отчасти пра-
вовым, информирование о системе бесплатного получения помощи. 
Духовная помощь, оказание которой предполагается в рамках пал-
лиативного подхода, должна предоставляться только по требовани-
ям пациента. Отмечается, что многие больные пациенты, считающие 
себя атеистами, во время болезни пытаются приобщиться к религии: 
просят купить им иконку, крестики, исповедаться.

Эксперты отмечают, что особое внимание должно быть уделено 
психологическому состоянию специалистов, которые работают с он-
кологическими больными. Синдром выгорания, который происходит 
у врачей, схож с проблемой всех специалистов «помогающих про-
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фессий», приводит к тому, что они выпадают из системы медицин-
ской помощи. Это негативно отражается как на работе учреждения 
в целом, так и на качестве жизни конкретного пациента [5, с. 317].

Большинство респондентов из числа ухаживающих за неизлечи-
мо больным родственником оценивают его состояние как «тяжелое», 
т. е. в постели больной проводит более половины дневного времени 
и требует существенного ухода. При этом более 70 % опрошенных 
не обладали необходимыми знаниями и навыками, необходимыми 
для осуществления ухода. На вопрос «Как вы приобрели навыки ухо-
да за больным родственником?» большинство ухаживающих отвеча-
ли: «рекомендации врача, медицинских сестер». Также в качестве ис-
точника информации использовались советы людей, которые имели 
опыт ухода. Особое место занимает вариант «метод проб и ошибок», 
который может свидетельствовать о состоянии растерянности, от-
сутствии возможности получить квалифицированную информацию, 
низком уровне информированности по проблеме.

В ходе исследования было установлено, что помощь инкурабель-
ным больным и их семьям носит прежде всего медицинский харак-
тер. У больных и ухаживающих за ними родственников наблюдает-
ся низкая обращаемость за помощью в социальные службы и к услу-
гам психологов. 53,8 % семей не получали никакой социальной помо-
щи. К числу основных социальных проблем, переживаемых в период 
ухода за тяжелобольным родственником, респонденты относили фи-
нансовые проблемы (71,4 %), бытовые (42,9 %), проблемы, связанные 
с потерей профессионального статуса (28,6 %). Была выявлена высо-
кая нуждаемость в юридических услугах. Родственникам необходимы 
консультации по самым разным вопросам: какие меры социальной 
поддержки им гарантированы, как получить статус инвалида, вопро-
сы правового сопровождения процедур ухода (помещение в больницу, 
оформление сделок, получение обезболивающих препаратов). 78,6 % 
испытывали психологические проблемы. 85,7 % опрошенных отмеча-
ли, что испытывали сложности при общении с больным. Из них 50 % 
сталкивались с подобными проблемами только в наиболее сложные 
для себя и больного периоды, остальные (35,7 %) — почти каждый 
день. Более 90 % ухаживающих испытывали чувство вины. Одна-
ко за профессиональной психологической поддержкой не обратил-
ся ни один из опрошенных родственников, а также ни один больной. 
Среди основных причин: отсутствие специалистов по месту житель-
ства, низкий уровень доверия к специалисту. Эксперты также отме-
чают, что «особенность русского менталитета» не позволяет обра-
титься за помощью к психологу. Такая помощь должна предоставлять-
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ся на базе того учреждения, где проходит лечение больной. Работа 
психолога должна быть тесно сопряжена с работой врача-онколога, 
что бы именно врач рекомендовал обратиться к специалисту за пси-
хологической поддержкой.

В целом, потребность в паллиативной помощи в Алтайском крае 
специалисты оценивают как высокую. Как считают эксперты, эта по-
требность настолько высока, что хоспис на 120 коек не сможет ре-
шить проблему и помочь всем нуждающимся. Респонденты из чис-
ла работников здравоохранения сходятся во мнении, что необходима 
организация выездных служб, оказывающих помощь на дому. Также 
прозвучали предложения о создании службы информационного со-
провождения нуждающихся в паллиативной помощи. Под информа-
ционным сопровождением понимается организация консультаций 
медицинского, социального, психологического характера, в том чис-
ле и дистанционных (например, телефон доверия).

Актуальным направлением деятельности подобной службы мож-
но считать организацию обучающих занятий для родственников тя-
желобольных, так называемых школ паллиативного ухода. На подоб-
ных занятиях родственники могли бы освоить методы, приемы ухода 
за лежачими пациентами с учетом специфики физического состояния 
больного, а также ознакомиться с психологическими особенностями 
этапа умирания, научиться правильной тактике общения с умираю-
щим. Такая практика позитивно скажется на качестве жизни боль-
ного, а также характере ухода и отношения к нему родственников.

Кроме того, среди предложений экспертов по развитию паллиа-
тивных форм помощи прозвучали идеи создания небольших домов 
ухода на 15–20 человек, где могли бы получать помощь одинокие 
люди, за которыми некому ухаживать.

Таким образом, качество современного состояния развития пал-
лиативной помощи неизлечимо больным людям в Алтайском крае 
в целом оценивается как неудовлетворительное и плохое, хотя в по-
следнее время наметились тенденции к изменению ситуации в луч-
шую сторону.
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Д. И. Михайлец (Барнаул)

ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Вопрос об оказании помощи и обучении детей-инвалидов был по-

ставлен довольно давно. На сегодняшний день существует множество 
методик по работе с детьми с особыми нуждами [1].

Проблема инклюзии — одна из фундаментальных междисципли-
нарных научных проблем, которая изучается на различных уровнях 
научного знания.

Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищен-
ной категории граждан. Именно от успешности социальной интегра-
ции зависит дальнейшая их социализация в социокультурное про-
странство современного общества [2, с. 15].

Актуальность работы заключается в том, что в ней рассматривает-
ся инновационная модель социальной работы, ее основные направле-
ния, а также возможность применения в сельской местности.

В качестве теоретической основы исследования взяты фундамен-
тальные положения научных работ Л. С. Выготского [3], Н. Н. Малофее-
ва [4] и др., рассматривающие развитие личности как следствие специ-
фических отношений между людьми в пространстве социальных связей.

Энциклопедический фонд России определяет инклюзию как «про-
цесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую 
очередь, имеющих трудности в физическом развитии» [5].

Условия равных возможностей достижимо лишь в том обществе, 
где присутствуют все возможности для успешной адаптации (социаль-
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ная инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и т. д.) 
и отсутствует дискриминация обществом. Это возможно благодаря со-
вместным усилиям специалистов всех уровней социальной поддержки.

Предлагаемая нами модель предполагает не только активное уча-
стие субъектов социализации (на разных уровнях социальной рабо-
ты), но и превращение объекта в субъект. Следовательно, первый 
уровень модели — базовый, или практическая социальная работа. 
Здесь необходима социальная работа с семьей человека с особыми 
потребностями, развитие их уверенности в неограниченных возмож-
ностях своего ребенка. 

Следующий уровень — общественный. Ребенок с особыми нужда-
ми — полноценный участник всех общественных процессов. Соци-
альная работа же предполагает проведение акций, концертов, созда-
ние клубов и подобного, где человека с инвалидностью не ограничи-
вают. И к третьему уровню социальной работы относится законода-
тельство, направленное на успешную адаптацию. Это законы, феде-
ральные программы и пр. На этой ступени мы рассматриваем пока 
только инклюзивное образование и Федеральную программу «До-
ступная среда», их действие в сельском социуме.

Ведущей идеей проектируемой нами модели является совмест-
ная деятельность всех субъектов социализации и субъектная вклю-
ченность в нее ребенка, активизация имеющихся в социуме адапта-
ционных возможностей. Наше общество должно строиться на прин-
ципе со-развития детей и социума села и иметь инклюзивную 
направленность.

В завершение хотелось бы отметить: инклюзивная модель не пред-
полагает, что специалисты «бросают» ребенка на произвол судьбы. Мы 
подразумеваем то, что она способна помочь человеку с ограниченны-
ми возможностями стать полноценной частью общества. Невозможна 
полная реализация цели социального работника — сделать все, чтобы 
клиент перестал им быть. Физическая болезнь не уйдет. Но на социаль-
ном и психологическом уровне проектируемая модель способна помочь.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Репринцева Г. И. Игротерапия как метод психологической реа-

билитации детей с ограниченными возможностями // Вестник пси-
хосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 1997. № 1.

2. Антонович И. В., Качур А. С. Практика внедрения инклюзив-
ного образования в Алтайском крае // Личность, семья и обще-
ство: вопросы педагогики и психологии : сборник ст. по материа-
лам ХL Междунар. науч.-практ. конф. № 5 (40). Новосибирск, 2014.



352

3. Выготский Л. С. Психологический словарь. М., 1997.
4. Малофеев Н. Н. Актуальные проблемы специального образова-

ния // Дефектология. 1994. № 6.
5. Евстафьев П. Б. Инклюзия // Энциклопедический фонд России : 

сборник [Электронный ресурс]. URL: http://www.russika.ru/ef.php?s 
= 3401.

Е. О. Буханько (Санкт-Петербург)

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОЦИОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Социальная работа как область научного знания, являющаяся со-
циальной в своей основе, возникла на стыках таких наук, как психо-
логия, философия, педагогика, правоведение, этика, политология, 
антропология и социология (см.: [1–3]).

В подготовке специалистов по социальной работе социология име-
ет немаловажное значение. Социология призвана помогать социаль-
ным работникам ориентироваться, в какой социальной среде ведет-
ся социальная деятельность (т. е. что собой представляет конкретное 
общество, в котором живут люди, его основные институты), какова 
социальная структура этого общества в целом и что собой представ-
ляют те группы и слои, которые считаются «слабо» социально защи-
щенными. Социальная работа как наука по сравнению с социологией 
является преимущественно прикладной, или, можно сказать, в боль-
шей степени прикладной, чем социология.

Социология, как и социальная работа, изучает социальное взаимо-
действие людей (социальные институты, отношения и общности). Ос-
нову теории социальной работы составляют социологические катего-
рии: «общество», «социальная группа», «социальный институт», «со-
циализация», «социальная защищенность», «социальный статус», «со-
циальная роль», «социальный контроль», «социальный конфликт» и др.

Многие методы, используемые в социальной работе, являются 
междисциплинарными, что предопределяется, как уже отмечалось, 
универсальным характером социальной работы и как вида деятель-
ности, и как науки, и как учебного процесса.

Социологические методы исследования применяются в социаль-
ной работе при социальной диагностике проблем клиентов. Цель диа-
гностики состояния социального объекта — установление достовер-
ности информации о нем и об окружающей его среде, прогнозирова-
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ние его возможных изменений и влияния на другие социальные объ-
екты, а также выработка рекомендаций для принятия организацион-
ных решений, социального проектирования действий по оказанию 
социальной помощи. Социологические методы в социальной работе 
включают интервьюирование, как свободное, так и формализован-
ное, анкетирование, социометрию, мониторинг, наблюдение, метод 
экспертной оценки.

Говоря о ведущей роли социологии как методологии социальной 
работы, следует также учитывать немалое влияние знания в социаль-
ной работе на социологию. Они помогают конкретизировать не толь-
ко содержание понятийного аппарата, углубляя (опредмечивая) фи-
лософско-социологическую трактовку социальных институтов, соци-
альных явлений и процессов. Знания в социальной работе как науке 
обогащают также понимание социальных закономерностей, иссле-
дуемых социологами, помогают выявить новые, еще нераскрытые.
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Я. В. Кайль (Барнаул)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА МОЛОДЕЖИ НА ЗДОРОВЬЕ 
КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Как известно, здоровье — это состояние полного физического, ду-

шевного и социального благополучия, а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов. В ч. 1 ст. 41 Конституции Российской 
Федерации признается право каждого человека на охрану здоровья 
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и медицинскую помощь в соответствии со ст. 25 Всеобщей декла-
рации прав человека и ст. 12 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, а также ст. 2 Протокола № 1 
oт 20 марта 1952 г. Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Проблема сбережения здоровья молодежи в настоящее время при-
обретает особую актуальность в связи со стремительным ростом ко-
личества детей и подростков с аддиктивным поведением, которое 
питается мощной силой подсознания, и это придает им такие каче-
ства, как непреодолимость влечения, требовательность, ненасыт-
ность и импульсивная безусловность выполнения.

Согласно статистическим данным Всемирной Организации Здра-
воохранения [1]:

• 320 000 молодых людей в возрасте 15–29 лет умирают от при-
чин, связанных с алкоголем, что составляет 9 % всех случаев 
смерти в этой возрастной группе;

• по меньшей мере 15,3 млн человек страдают расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных средств;

• употребление инъекционных наркотиков зарегистрировано 
в 148 странах, из которых 120 стран сообщают о ВИЧ-инфек-
ции среди этой группы населения;

• от общего числа наркоманов в России 20 % — это школьники; 
60 % — молодые люди в возрасте 16–30 лет; 20 % — люди бо-
лее взрослого возраста;

• приблизительно 8–10 % молодых людей крупных городов стра-
дают игровой зависимостью.

Статистические данные говорят о том, что аддиктивное поведе-
ние препятствует успешной социализации личности. Это подтвер-
ждают и данные проведенного нами исследования:

1. Согласно мнению респондентов, самым опасным видом аддик-
тивной реализации является наркомания. Так считают 96,7 % опро-
шенных. И это действительно так, ведь наркомания — это страш-
ная беда, которая ставит под угрозу здоровье людей по всему миру 
[2, с. 11]. На втором месте стоит алкоголизм (90 %), третье ме-
сто занимает токсикомания (66,7 %). Нельзя оставить без внима-
ния вопрос уровня наркотической, алкогольной и табачной зави-
симостей в России. Респонденты считают, что эти виды аддиктив-
ной реализации находятся на очень высоком уровне в нашей стра-
не, так ответили 56,7 % респондентов. Отсюда следует, что, по мне-
нию респондентов, наиболее опасной является химическая зависи-
мость, между тем, такие виды нехимической зависимости, как иг-
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романия, пищевые аддикции, трудоголизм не влекут за собой осо-
бо тяжких последствий.

2. Наше исследование подтверждает, что существует связь между 
поведением родителей и последующим аддиктивным поведением 
детей. По мнению респондентов, семейный конфликт и дезоргани-
зация семьи являются главенствующими факторами риска аддик-
тивного поведения, так считают 55,5 % опрошенных. 30 % студен-
тов полагают, что главную роль в формировании аддиктивного по-
ведения играют окружающие. Это не случайно, согласно мнению 
Е. В. Змановской, для некоторых социальных групп зависимое по-
ведение является проявлением именно групповой динамики. На-
пример, на фоне выраженной тенденции группирования подрост-
ков психоактивные вещества выступают в роли «пропуска» в под-
ростковую субкультуру [3, с. 125].

3. При оценке факторов защиты на возможные риски аддиктивно-
го поведения респонденты обращают внимание на следующее. Из об-
щего числа респондентов 40 % молодых людей считают, что такие 
факторы защиты от рисков, как социально-средовые наиболее зна-
чимы, чем индивидуальные (0 %), факторы семейной (30 %) и психо-
логической защищенности (30 %), в то время как 55 % опрошенных 
девушек считают, что наиболее важными являются факторы психо-
логической защищенности.

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных 
направлений зависимого поведения в молодежной среде, их объек-
тивность и неизбежность ставят перед обществом в качестве основ-
ных задач поиск форм, методов и технологий работы, направленных 
на предупреждение отклонений от социальных норм, т. е. устране-
ние условий, прямо или опосредованно оказывающих отрицатель-
ное влияние на поступки и действия молодых людей.

Анализ литературы позволил нам выделить следующие состав-
ляющие профилактической деятельности — здоровьесберегающей 
поддержки молодежи:

• Мотивирование молодых людей к профессиональной диагности-
ческой помощи. Она включает в себя диагностику особенностей лич-
ности, которые могут оказать влияние на формирование аддиктив-
ного поведения. Это могут быть: повышенная тревожность, низкая 
стрессоустойчивость, неустойчивая я-концепция, низкий уровень ин-
тернальности, неспособность к эмпатии, некомуникабельность, по-
вышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, направ-
ленность на поиск ощущений и др.



356

• Информационная поддержка молодежи. Создание Internet-ресур-
сов, проведение социальных акций, флэшмобов, привлекающих вни-
мание целевой группы к здоровому образу жизни, позиционирующих 
ценность здоровья и здоровьесбережения.

• Духовное воспитание и просвещение молодежи. Внедрение та-
ких формы работы с молодежью (коммуникативный тренинг, тре-
нинг гармонизации детско-родительских отношений, группа взаи-
мопомощи, добровольческие акции и др.), которые будут направле-
ны на формирование духовных ценностей, навыков саморегуляции 
собственного поведения, само- и взаимопомощи, конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций с родителями и иными лицами. 
Одним из действенных механизмов формирования у несовершенно-
летних и молодежи потребности в здоровом образе жизни и умения 
сказать «нет» выступает реализация социально-психолого-педагоги-
ческой деятельности, направленной на развитие социальных ком-
петенций целевой группы, в том числе через систему тренинговых 
упражнений [4, с. 34].

• Организация досуга молодежи. Необходимо повышать социаль-
но-психологическую культуру молодежи как индикатора саморегу-
ляции действий и эмоций, конструктивного социального взаимодей-
ствия, способствующего самоопределению, творчеству и самозраз-
витию, социально-полезной занятости не только молодежи, но и об-
щества в целом.
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ВРАЧ И ПАЦИЕНТ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Проводимая реформа здравоохранения в России пока не привнес-
ла в систему социальных отношений определенности. Это сохраня-
ет высокий уровень социальной напряженности и развивает кон-
фликт интересов субъектов медицинской практики. Одна из его ос-
новных причин — условия, в которых оказались медицинские ра-
ботники. Среди врачей наблюдается неудовлетворенность условия-
ми труда, уровнем заработной платы, ограничением в самореализа-
ции, трудностями в предоставлении пациентам действительно не-
обходимой помощи.

Суть конфликтов врачей с пациентами заключается в столкнове-
нии мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и ожиданий 
участников взаимодействия.

Сегодня уровень конфликтности взаимоотношений врача и паци-
ента зависит от материально-технической базы лечебного учрежде-
ния; квалификации медицинского персонала; качества и стоимости 
оказываемых услуг; оценки пациентом объективных и субъективных 
составляющих медицинской помощи [1].

Н. А. Смирновой и Е. Е. Лобановой был проведен анонимный опрос 
врачей городской поликлиники, в котором приняли участие 50 вра-
чей различных специальностей. У 66 % респондентов стаж работы 
превышает 20 лет. Проведенное авторами исследование позволило 
выявить наиболее острые проблемы в работе поликлиник. Такие про-
блемы, возможно, актуальны для подавляющей части поликлиниче-
ских учреждений нашей страны.

Часть проблем, которые и пациенты, и врачи считают причина-
ми возникновения конфликтов, обусловлена неукомплектованно-
стью штатов (очереди, перегрузка врачей, невозможность попасть 
на прием к узким специалистам) [2].

В качестве наиболее частых причин конфликтов врачи указы-
вают низкую грамотность и культуру населения, а также то обстоя-
тельство, что число пациентов, негативно или с недоверием относя-
щихся к врачам, с каждым годом увеличивается. В то же время мно-
гие врачи уверены, что причина конфликтов — в недостатках рабо-
ты самой поликлиники [2].

В феврале-апреле 2014 г. в МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
г. Барнаула в рамках подготовки выпускной квалификационной ра-
боты было проведено исследование факторов формирования кон-
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фликтов при взаимодействии врачей и пациентов в условиях рефор-
мирования системы здравоохранения.

По итогам анкетирования и результатам полустандартизирован-
ного интервью можно сделать следующие выводы.

И врачи, и пациенты отмечают неэффективность реформирования 
системы здравоохранения, ее неполноценность, неполную и неточ-
ную реализацию. Основными недостатками такого реформирования 
можно выделить следующие: ограниченное время на прием пациен-
та; плохие условия, старое оборудование; низкая заработная плата; 
неудобства с интернет-талонами как со стороны врача, так и со сто-
роны пациента; незнакомство специалистов с компьютерами и ин-
тернет-сетью и абсолютные требования заполнения электронной 
базы данных и использования интернет-талонов. Такого рода изме-
нения, таким образом, приводят к определенным противоречиям ме-
жду врачами и пациентами, перерастающим в открытые конфликты.

С помощью результатов данного исследования были выделены сле-
дующие факторы формирования конфликтов между врачами и па-
циентами. Первый фактор — произошедшие в последние годы из-
менения в системе здравоохранения. Новые реформы привели к со-
кращению штатов, снижению зарплаты врачей, сокращению време-
ни на прием пациентов, что привело к росту напряженности в отно-
шениях врачей с пациентами. Реформирование системы не улучши-
ло, а усугубило ситуацию на многих уровнях. Второй фактор — от-
рицательное мнение пациентов по отношению к работе врачей. Вра-
чу дается ограниченное время на прием пациента, который, в свою 
очередь, не всегда доверяет работе врача. Современное планирова-
ние деятельности поликлиник и больниц заставляет врачей выпол-
нять определенное количество осмотров, диагностирования, лече-
ния и профилактики больных. Врач уже не стремится качественно 
обследовать, поставить диагноз и вылечить больного. Третий фак-
тор — нежелание врачей работать в таких условиях и с такими ме-
рами. Низкая зарплата, сокращение ставок, повышение квалифика-
ции за свой счет — все это снижает степень стремления врачей тру-
диться в полную меру.

Причинами таких проблем во взаимодействии врачей с пациен-
тами являются: ограничение времени на прием пациента; введение 
интернет-талонов; введение электронной базы данных; увеличение 
бумажной работы врача; снижение заработной платы; игнорирова-
ние государства в необходимости улучшения технического состоя-
ния медицинских учреждений, постановки нового оборудования, 
использования новых технологий; равнодушие государства по от-
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ношению к необходимости роста квалификации врачей, дополни-
тельного обучения и использования новых средств и способов в ле-
чении пациентов.

Можно отметить, что реформирование системы здравоохране-
ния порождает конфликтные ситуации во взаимодействии врачей 
с пациентами. Неэффективность данных нововведений доказыва-
ется в выше представленных результатах проведенных исследова-
ний. Здравоохранение нуждается в поддержке не только государства, 
но и общества, усилении эффективности новшеств, которые будут 
упрощать, а не усложнять работу врачей для более согласованного 
взаимодействия друг с другом и с пациентами.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В РОССИИ

В настоящее время в российском обществе семейные ценности 
претерпевают серьезные изменения (см.: [1, с. 12–14; 2, с. 16–18]).

Социальный институт семьи несет в себе множество функций, на-
чиная репродуктивной и заканчивая психологической, эмоциональ-
ной поддержкой своих членов и др. Важность данного феномена для 
общества в целом бесспорна.

Однако на фоне социально-экономических преобразований, влия-
ния глобализации, воздействия информационных, культурных, сек-
суальных революций происходит разрушение семейного уклада, по-
теря духовно-нравственных ориентиров, как следствие: увеличение 
удельного веса разводов, рост количества неполных семей, распро-
странение малодетности или бездетности, добровольного безбрачия. 
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Многопоколенная семья уступает место нуклеарной. Многодетность 
перестает быть традиционной и значимой среди российских граждан. 
Многодетных семей (имеющих трех и более детей) в нашей стра-
не насчитывается чуть более трех миллионов, причем большинство 
из них имеют 3–4 детей, а имеющие 7 детей и более составляют все-
го доли процента [3, с. 301].

В дореволюционной России массовая многодетность была нор-
мой и естественной необходимостью для общества.

Анатолий Вишневский в своих трудах, анализируя уровень ро-
ждаемости в России в конце ХIХ в., фиксирует наличие в русских семь-
ях в среднем 7–8 детей. К концу 1930-х гг. этот показатель снижает-
ся до 4–6. Последующие годы вплоть до 1970 г. сохранялась тенден-
ция на рождение 2–3 детей [4, с. 157].

«Медленное снижение рождаемости, деформированное демогра-
фическими волнами и мерами демографической политики, смени-
лось его обвальным падением вначале 1990-х гг., до 1–2 детей» [3, 
с. 302].

В этих условиях становится особенно актуальным изучение цен-
ностных ориентаций многодетных семей, на которые возлагаются 
определенные надежды в пользу изменения демографической си-
туации в стране.

Семья играет большую роль в формировании личности и отно-
сится к наиболее значимой ценности. Детство, безусловно, оказыва-
ет воздействие на взрослую жизнь человека, поскольку служит пер-
вой ступенькой в процессе социализации ребенка. Сильное влияние 
прежде всего оказывают межличностные отношения в родительском 
доме как между родителями и детьми, так и между супругами.

«Дети в многодетных семьях вырастают более отзывчивыми, 
и по отношению к друг другу, и по отношению к другим людям. У них 
выше межличностная сплоченность ... Дети из многодетных семей бо-
лее успешны по сравнению с остальными, добиваются в жизни боль-
шего, чем другие, потому что общительны» [5, с. 305].

Несмотря на это, для многих людей в России все большую зна-
чимость приобретают высокий уровень дохода, карьерный рост. Се-
мья при этом теряет свои приоритеты, становясь неконкурентоспо-
собной. Создание новой «ячейки общества», как и рождение ребен-
ка, откладывается на будущее.

Аналогичная ситуация наблюдается в экономически развитых 
и успешных странах Западной Европы и Японии, где рост благосо-
стояния населения привел к снижению рождаемости, т. е. высокий 
уровень жизни не влияет на количество детей в семье.



361

Часто «в семьях с низким уровнем дохода и образования (вне зави-
симости от страны проживания) итоговое число детей зачастую ока-
зывается выше, чем в семьях с высоким уровнем дохода и образова-
ния. Этот феномен получил название обратной связи рождаемости 
с уровнем жизни» [6, с. 32].

Для многих многодетных семей материальное благополучие не яв-
ляется главной ценностной составляющей, а служит необходимым 
условием выживания и обеспечения достойной жизни детей. Вме-
сте с тем на обеспечение детей и семьи всем необходимым требуют-
ся средства, поэтому полностью отрицать, что действующие государ-
ственные программы по поддержке многодетных семей не имеют ни-
какого влияния, хотя бы морального, нельзя. Государство должно по-
могать в улучшении условий жизни и оказывать материальную под-
держку, однако следует помнить, что увеличить долю многодетных 
семей в России только экономическими средствами, без учета духов-
ной составляющей, не получится.

В жизненные ценности членов многодетной семьи входят любовь, 
дружба, чувства сплоченности и коллективизма.

Для распространения модели трехдетной семьи и ее закрепления 
в России необходимо с детства воспитывать личности с ориентаци-
ей на семейные ценности, стремиться к развитию духовного и куль-
турного уровня семейных отношений, формировать представления 
старшеклассников о семейной жизни, освещать значимость социаль-
ной и демографической политики в нашей стране.

Государство должно формировать в обществе необходимую ре-
продуктивную установку, в том числе на положительных жизненных 
примерах, тем более, что в России такие примеры есть [7]. В послед-
ние годы у отечественных звезд стало престижно заводить большую 
семью. Статус многодетной матери (отца) получили: певица Вале-
рия, модель Наталья Водянова, режиссер Никита Михалков, телеве-
дущие Татьяна Лазарева и Мария Шукшина, актеры Михаил Поре-
ченков и Иван Охлобыстин и др.

Анализ положения многодетных семей в России показывает, что 
для их количественного роста и увеличения числа детей в средне-
статистической семье до трех и более, необходимо оберегать важ-
нейшие ценности, которые на протяжении тысячелетий обеспечи-
вали устойчивое самосохранение и эффективное функционирова-
ние общества. Важно стремиться возрождать семью как социаль-
ный институт, повышая ценности классической семьи с несколь-
кими детьми, являющейся одним из фундаментальных ценностей 
нашего общества.
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СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ  
СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Семья как открытая система находится в постоянном взаимооб-
мене с окружающей средой. Это самоорганизующаяся система, т. е. 
поведение системы целесообразно, и источник преобразований си-
стемы лежит внутри ее самой. Исходя из этого понятно, что люди, со-
ставляющие семью, поступают так или иначе под влиянием своих по-
требностей и мотивов. Система первична по отношению к входяще-
му в нее элементу. Поэтому целесообразно работать со всей семей-
ной системой, а не с одним ее элементом. Семейная система — это 
группа людей, связанная общим местом проживания, совместным 
хозяйством, а главное — взаимоотношениями. То, что происходит 
в семье, например, конфликт, часто не зависит от намерений и же-
ланий людей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь 
в семье регулируется свойствами системы как таковой. В этом пси-
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хотерапевтическом подходе утверждается, что намерения и поступ-
ки людей вторичны и подчиняются законам и правилам функциони-
рования семейной системы. Это так называемый принцип тотально-
сти системы [1, с. 4].

В развитии концепций социального конфликта можно выделить 
три основные этапа. Первый период господства марксистской тео-
рии — классовый конфликт как основа общественного развития 
и объяснения истории. В противоположность этой идее представи-
телями немецкой классической социологии (М. Вебер и Г. Зиммель) 
утверждалось, что социальный конфликт неотделим от всей куль-
турной жизни, он имеет психологическую природу и обладает как 
позитивными, так и негативными функциями. В концепции П. Со-
рокина конфликт выступает движущим фактором социокультурной 
динамики.

Второй этап связан с доминированием структурно-функциональ-
ной теории (Т. Парсонс), которая была ориентирована на исследо-
вание социальных институтов, законов, взаимодействий (личност-
ных и групповых), ориентированных на сохранение и поддержание 
их стабильности и интеграцию. В рамках данного подхода конфликт 
трактовался как социальная патология. Третий подход свойствен кон-
фликтным функционалистам, которые рассматривали социальный 
конфликт как фактор поступательного развития общества (Л. Козер), 
а также структуралистов, трактовавших его как неотъемлемый эле-
мент социального действия (Р. Дарендорф) [2, с. 15].

На основании этих конфликтологических теорий в социологии 
произошел отказ от попыток «разрешения» конфликта как полного 
и окончательного и устранения противоречий, свойственных челове-
ческим сообществам, и был принят тезис о важности его «урегулиро-
вания». При этом конфликты как «структурно произведенные отно-
шения противоположности норм и ожиданий, институтов и групп», 
в отличие от марксизма, не основаны на классовых, производствен-
ных отношениях, и не носят антагонистический характер. Социаль-
ная структура общества в рамках этих теорий основана на отноше-
ниях власти-подчинения, а отличительными чертами общества яв-
ляются господство, конфликт и подавление. Смена конфликтологи-
ческих подходов, которые стремились ответить на основные социо-
логические вопросы «как обеспечить целостное существование об-
щества» и «как соотносятся общественный порядок и его измене-
ние», была тесно связана с динамикой общественных изменений, 
и в частности, объясняла функционирование института семьи и се-
мейной структуры.
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Семья в рамках марксисткой теории конфликта рассматривает-
ся как микрокосмос конфликта в большом обществе, в котором кон-
фликт — естественное состояние, присущее самой природе общества. 
Промышленная революция способствовала преобразованию семьи 
в совокупность денежных отношений. Подлинное понимание семьи 
не связано с анализом эмоциональных или родственных отношений 
между ее членами, семья — «место борьбы». В семье осуществляет-
ся экономическое производство и перераспределение материальных 
благ, при этом интересы каждого ее члена вступают в конфликт с ин-
тересами других членов и общества в целом.

Примером таких конфликтов являются споры, кто должен зараба-
тывать деньги, какую часть семейного дохода следует выплачивать 
государству и др. Немарксисткая ориентация конфликтологической 
парадигмы представляет социальный конфликт в качестве универ-
сального и позитивного фактора, который способствует социально-
му прогрессу общества. Основной идеей этих конфликтологических 
теорий являлось изучение влияния конфликта на сохранение и вос-
становление целостности систем, на процессы приспособления об-
щественных структур к требованиям действительности. В отличие 
от функционалисткого подхода к анализу семьи (домашняя занятость 
как результат справедливою обмена экономической поддержки на до-
машний труд), конфликтологические теории подчеркивают асимме-
тричный характер обмена экономической поддержки на домашнюю 
работу, который является результатом и воспроизводит отношения 
власти и эксплуатации. Согласно этому подходу домашний труд, в от-
личие от оплачиваемой занятости, являясь рутинным и непрестиж-
ным, не дает возможности личностной самореализации. Распределе-
ние домашних обязанностей является предметом «торга», в котором 
каждый член семьи стремится минимизировать объем выполняемо-
го им домашнего труда.

Поэтому большая занятость в домашнем хозяйстве — это след-
ствие бесправия в семье: индивиды вынуждены это делать вследствие 
культурных норм (эгалитарных или патриархальных установок су-
пругов, уровня их толерантности и т. д.) и экономической зависимо-
сти. Экономическая составляющая функционирования семьи не яв-
ляется единственной, но обладает значительным конфликтогенным 
потенциалом. Отсюда необходимость выполнения большего объема 
домашнего труда может выступать источником неудовлетворенно-
сти и конфликтов и связана с отсутствием власти в семье.

Социологические исследования свидетельствуют, что «несправед-
ливое» распределение домашних обязанностей обладает значитель-
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ным конфликтным потенциалом: конфликты, вызванные распреде-
лением домашних обязанностей, случаются в 50 % опрошенных се-
мей, наряду с конфликтами, связанными с расходами семейного бюд-
жета, вопросами проведения досуга и т. д. [1, с. 34].

Конфликт, возникая из различия интересов индивидов в борьбе 
за собственный статус, власть и долю вознаграждения, выполняет 
и ряд позитивных функций, способствуя разрядке напряженности, 
налаживанию эмоциональных отношений и контактов между члена-
ми социальной группы, выступая интегральной частью отношений. 
Г. Зиммель в работе «Конфликт» писал, что отсутствие поводов для 
конфликта не является признаком настоящих и глубоких отношений.

Напротив, такое поведение часто характеризует отношения, в ко-
торых отсутствует подлинная и безусловная привязанность. Ощу-
щение непрочности отношений часто заставляет людей в стремле-
нии сохранить их любой ценой, механически сохранять отношения 
путем принципиального избегания любого возможного конфлик-
та. Если же индивиды уверены в искренности и неизменности своих 
чувств, «мир любой ценой» не нужен, так как им известно, что ника-
кой кризис не затронет основ этих отношений [2, с. 34].

Позже Л. Козер, опираясь на труды Г. Зиммеля и выделяя группо-
сохраняющие и группосозидающие функции социального конфлик-
та, подчеркивает, что для сохранения социальной группы враждеб-
ные чувства не всегда должны подавляться. «Недовольство, которое 
сразу находит выражение, а не накапливается по одной только ос-
новной линии раскола, способствует сохранению группы» Накопле-
ние враждебности в латентной форме обладает более разрушитель-
ным потенциалом, чем частота конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в группе [3, с. 21].

Таким образом, проблемное поле семейных отношений в контек-
сте конфликтологических теорий может быть разнообразным: это 
и характер распределения власти внутри семьи с учетом механизма 
принятия решений — члены семьи, владеющие материальными сред-
ствами, приобретают в семье большую власть; ценностно-норматив-
ные конфликты в семье; межпоколенные проблемы «отцов и детей»; 
проблемы эмоционально-психологической совместимости [4, с. 254].
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БАРЬЕРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время государство много говорит о создании усло-

вий для реализации личностного потенциала молодежи, в том чис-
ле лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, в XXI в. 
образование является ключевым фактором, способствующим социа-
лизации человека в обществе, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья нуждаются в ней еще в большей степени, чем нормаль-
но развивающиеся.

По состоянию на 1 января 2014 г. из 2390,9 тысяч человек, про-
живающих в Алтайском крае, по данным государственного учрежде-
ния — Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, инва-
лидность имеют 9170 детей-инвалидов до 18 лет, что говорит о мас-
штабах проблемы [1].

На государственном уровне принимаются различные норматив-
но-правовые документы, способствующие улучшению положения 
инвалидов в обществе, однако для многих вопрос об их реализации 
на практике остается открытым.

Федеральный закон «Об образовании в РФ», принятый 29 декабря 
2012 г., дает новые гарантии людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья для включенности в образовательный процесс [2]. Впер-
вые на законодательном уровне вводится понятие инклюзивное обра-
зование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей. Отдельные статьи зако-
на регламентируют гарантированность получения образования для 
каждого человека, не исключая лиц с особыми образовательными 
потребностями, а также независимо от пола, расы и других обстоя-
тельств (ст. 2, 5, 55, 79).

Законодательно закрепленное право лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья на образование предполагает создание специаль-
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ных условий для их обучения, коррекцию нарушений развития, соци-
альную адаптацию с использованием профессиональных педагогиче-
ских подходов, методик, подходящих конкретному ученику для получе-
ния максимально качественных результатов социального и образова-
тельного развития лиц с особыми образовательными потребностями.

Инклюзивное обучение для его наиболее успешной реализации 
необходимо начинать с первой ступени образования в целом — это 
дошкольное обучение. В настоящее время в Алтайской крае и Барнау-
ле в частности достаточно хорошо развита сеть дошкольных учрежде-
ний, внедряющих принципы инклюзивного образования и имеющих 
интегрированные группы.

При наличии налаженной в Алтайском крае системы коррекци-
онного (специального) образования, еще недостаточно развита со-
циальная адаптация «особого» ребенка в массовой школе — он на-
ходится в изоляции от социума [3].

Важной ступенью становления каждого индивида как личности 
является получение высшего образования. Как и на любом этапе вне-
дрения инклюзии в образовательную систему наиболее часто встре-
чающимися проблемами являются следующие: архитектурные несо-
ответствия зданий и площадей учреждения требованиям доступно-
сти, начиная от входа, где нет пандусов и с продолжением внутри по-
мещений, где слишком узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие 
системы свободного передвижения между этажами для лиц, имею-
щих поражения опорно-двигательного аппарата; неподготовленность 
преподавательского состава для работы со студентами, имеющими 
особенности в развитии, как психологическая, так и профессиональ-
но-компетентная, несоответствие образовательных программ, а так-
же неприязненное отношение однокурсников к присутствию «особо-
го» товарища рядом [4].

Для того чтобы узнать основные трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться в процессе получения высшего образования сту-
дентам, имеющим особые образовательные потребности, Алтайско-
го государственного университета (АлтГУ), нами был проведен ан-
кетный опрос студентов факультета социологии, имеющих различ-
ные особенности функционального развития, в результате которого 
были получены следующие данные.

Студенты АлтГУ в совокупности учатся по общим стандартным 
программам. Так, 62,5 % опрошенных это подтверждают, другие 
37,5 % говорят, что «не знают», из чего можно сделать вывод, что ни-
какого индивидуального плана образования для них нет. 75 % уча-
щихся устраивает их форма обучения, ее считают ее наиболее подхо-
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дящей для себя, однако 25 % хотели бы получать образование в дру-
гой форме, что является одним из показателей для разработки инди-
видуального плана обучения с возможным совмещением различных 
форм образования (очной, заочной).

Вопрос создания безбарьерного доступа был разграничен на не-
сколько объектов. Так, в результате были получены следующие ре-
зультаты: по мнению 25 % опрошенных, условия для безбарьерного 
доступа к зданию «созданы в полной мере»; 62,5 % считают, что «ча-
стично созданы», и 12,5 %, что «не созданы». К аудиториям условия 
созданы, по мнению 37,5 %; столько же считают условия безбарь-
ерности частичными, и 25 % не видят никаких условий. К столовой 
и к компьютерным классам обеспечение степени доступности оце-
нивается одинаково: 25 % — «созданы в полной мере»; 37,5 % — «ча-
стично созданы» и столько же — «не созданы». С точки зрения 25 % 
опрошенных студентов, условия доступности туалета созданы в пол-
ной мере; 37,5 % считают их частичными и столько же не создан-
ными. Следует также сказать, что некоторые отмечали одинаковую 
степень доступности для всех объектов, другие дифференцировали 
ее, это следует из различных ограничений, по причине наличия ко-
торых разные студенты с разной степенью сложности справляются 
с преодолением барьеров.

В целом оснащенность учебного места, аудиторий условиям без-
барьерной среды 75 % считают «недостаточно соответствующим» 
и 25 % «несоответствующим».

Следующий момент, которого мы коснулись при опросе — это от-
ношение окружающих. Так, 62,5 % опрошенных не отмечают особо-
го, отличного от других отношения со стороны преподавателей, ру-
ководителей вуза, характеризуют данное отношение «как ко всем»; 
лишь 12,5 % отмечают наличие внимания; 12,5 % говорят об «инди-
видуальном подходе к каждому студенту, в зависимости от ситуации», 
и 12,5 % чувствуют «снисхождение». Полученные данные, с одной сто-
роны, говорят о включенности студентов с особыми потребностями 
в общий образовательный процесс, с другой — об отсутствии специ-
альных условий для их обучения.

Отношение других студентов опрошенные описывают по-разно-
му: 37,5 % говорят о внимательности со стороны обычных студен-
тов; 12,5 % замечают помощь в передвижении; столько же отмеча-
ют наличие помощи в учебе; 25 % говорят о безразличном отноше-
нии; 12,5 % не замечают особого отношения к себе и отмечают от-
сутствие заострения внимания на ограничениях со стороны других. 
Итак, можно сказать о различном отношении к студентам с особыми 
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образовательными потребностями со стороны студентов, не имею-
щих ограничений и особенностей в развитии.

Большинство студентов на первое место среди проблем, с кото-
рыми они сталкиваются в процессе обучения в университете, ста-
вят архитектурные несоответствия условиям безбарьерной среды 
(62,5 %), менее значимы — недостаточность учебно-методического 
оснащения, квалификация преподавателей, отрицательное отноше-
ние окружающих.

Для обеспечения равного доступа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями в сфере образования и оптимизации процес-
са обучения в структуре Алтайского государственного университе-
та в сентябре 2013 г. был создан Центр инклюзивного образования 
(ЦИО), основной целью которого является организация и развитие 
процесса инклюзивного образования для студентов с особыми об-
разовательными потребностями в университете. В число основных 
задач Центра входит: создание материально-технического оснаще-
ния процесса инклюзии, создание безбарьерной образовательной 
среды в университете (безбарьерность при передвижении, восприя-
тии информации), обеспечение всех ее субъектов научно-методиче-
скими ресурсами, внедрение образовательных программ, специали-
зированных для обучения особых студентов, индивидуальных учеб-
ных планов, применение различных организационных форм реали-
зации инклюзии (обучение на общих основаниях, по особым обра-
зовательным программам, дистанционное образование), практико-
ориентированных технологий, а также сопровождения всех сторон 
инклюзивного образования.

Таким образом, инклюзивное образование — сложный, проблем-
ный процесс, для реализации которого необходим комплексный под-
ход к решению всех вопросов, возникающих на разных его этапах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Социальный паспорт Алтайского края по состоянию на 1 янва-

ря 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aksp.ru/docs/soc_
pasport.php

2. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ» // Российская газета. 2012. № 303. 31 дек.

3. Общественный совет по развитию образования в Алтайском 
крае // Официальный сайт Главного управления образования 
и делам молодежи Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.educaltai.ru/obsh_sov/DokOS/2012/ (дата обращения 
13.10.2014).
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А. В. Мыльникова (Барнаул)

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,  

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Подростковая преступность в XXI в. — серьезная проблема миро-

вого сообщества. По статистике противоправная деятельность не-
совершеннолетних в России в последние годы высока и несет соци-
альную опасность современному обществу. Так, например, в 2014 г. 
в промежуток с января по июнь на территории РФ было соверше-
но 26392 преступлений, что на 3386 меньше, чем в 2013 г. На тер-
ритории нашего Алтайского края подростковая преступность так-
же сокращается: 2014 г. — 511 преступлений, что на 88 преступле-
ний меньше, чем за 2013 г. [1]. Но, несмотря на тенденцию к сни-
жению по абсолютным показателям, острота проблемы, особенно 
на фоне демографического кризиса, а также совершения преступ-
лений тяжких и особо тяжких, по-прежнему сохраняется. Трагедия 
2014 г. — захват заложников в одной из московских школ подрост-
ком — одна из тех ситуаций, которая особо актуализировала во-
прос социальной профилактики преступности несовершеннолет-
них в настоящее время [2].

Такая ситуация актуализирует реализацию не только комплек-
са мер профилактики в социальной работе с несовершеннолетни-
ми, но и, как отмечает Е. Н. Дронова, обеспечения прав и законных 
интересов тех подростков, которые оказались в конфликте с зако-
ном, в поле профессиональной деятельности различных специали-
стов как субъектов социальной работы [3, с. 13]. Все субъекты соци-
альной профилактики преступлений несовершеннолетних (органы 
и учреждения системы образования, социальной защиты населения, 
здравоохранения, исполнения наказания и др.) должны осуществлять 
свою деятельность в одном правовом поле, следуя нормам права ме-
ждународного и российского уровней.

Согласно стандартным правилам ООН, касающимся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинским прави-
лам»), «система правосудия в отношении несовершеннолетних на-
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правлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовер-
шеннолетнего и того, чтобы любые меры воздействия на несовер-
шеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с осо-
бенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 
правонарушения» [4]. В Конвенции ООН о правах ребенка, обще-
признанных нормах международного права и в российском законо-
дательстве закреплен приоритет интересов и благосостояния детей 
во всех сферах жизни общества и государства [5]. В ст. 40 Конвен-
ции закреплен перечень минимальных гарантий, которые государ-
ство обязано предоставить несовершеннолетнему, обвиняемому в со-
вершении преступления: презумпция невиновности; незамедлитель-
ное и непосредственное информирование его родителей или иных 
законных представителей; получение правовой и другой необходи-
мой помощи; свобода от принуждения к даче свидетельских показа-
ний или признанию вины; бесплатная помощь переводчика; полное 
уважение личной жизни на всех стадиях разбирательства и др. Тре-
бования настоящей Конвенции нашли отражение в уголовном и уго-
ловно-процессуальном праве РФ.

Уголовным кодексом РФ установлено, что субъектом преступле-
ния несовершеннолетний может стать по достижению 14-летнего воз-
раста [6]. В уголовном процессе несовершеннолетний может рассма-
триваться как подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), защища-
ясь от уголовного преследования; потерпевший на стороне обвине-
ния, принимая участие в установлении виновности субъекта пред-
полагаемого преступления; свидетеля, участвуя как на стороне защи-
ты, так и на стороне обвинения [7]. Кроме того, по достижении воз-
раста 16 лет, обладая полной дееспособностью в порядке эмансипа-
ции или при вступлении в брак, он может выступать в качестве гра-
жданского истца.

Глава 50 УПК РФ предусматривает особый порядок уголовно-
го судопроизводства в отношении несовершеннолетних. По делам 
о преступлениях несовершеннолетних с доказыванием общих об-
стоятельств (событие преступления; виновность; характер и раз-
мер вреда, причиненного преступлением, и др.), при производ-
стве предварительного расследования и судебного разбиратель-
ства устанавливаются: возраст несовершеннолетнего; условия 
его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные 
особенности личности; влияние старших по возрасту лиц на не-
совершеннолетнего. При наличии данных, свидетельствующих 
об отставании в психическом развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, устанавливается также, мог ли несовершен-
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нолетний в полной мере осознавать фактический характер и об-
щую опасность своего деяния. Задержание несовершеннолетнего 
подозреваемого и избрание меры пресечения в виде заключения 
под стражу производится в общем порядке, за исключением обя-
зательного обсуждения судом возможности отдачи несовершен-
нолетнего под присмотр. 

Вместе с тем заключение под стражу в качестве меры пресече-
ния может быть применено в случае, если несовершеннолетний по-
дозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления и только в исключительных случаях за преступ-
ления средней тяжести.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
не может продолжаться без перерыва более 2 часов, в день более 4 ча-
сов. В допросе несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, 
а также страдающего психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии независимо от возраста, обязательно уча-
стие педагога или психолога.

При вынесении приговора в отношении несовершеннолетнего 
подсудимого суд обязан решить вопросы о возможности освобожде-
ния его от наказания, условного осуждения, назначения наказания, 
не связанного с лишением свободы. Если будет установлено, что не-
совершеннолетний, совершивший преступление, может быть ис-
правлен без применения уголовного наказания, то суд вправе осво-
бодить его от наказания и назначить принудительную меру воспи-
тательного воздействия.

Заметим, что анализ норм и уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права применительно к сфере социальной работы в современ-
ных условиях имеет особое значение [8]. Это обусловлено апроба-
цией в судебной системе модели «специалист по социальной работе 
при суде». Специализация социальной работы в данной сфере требу-
ет не только знания теоретических и технологических основ работы 
с несовершеннолетними в конфликте с законом, но и соответствую-
щих норм права. Осуществляя сбор информации о подростке, его 
семье, выявляя причины и условия, которые поспособствовали со-
вершению преступления, оказывая консультационную помощь суду 
в понимании личности несовершеннолетнего, мотивации его пре-
ступного поведения специалист по социальной работе тем самым 
содействует в определении наиболее эффективных путей исправле-
ния и социальной реабилитации несовершеннолетнего на досудеб-
ной и судебной стадиях.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТЕРЕОТИП  
НЕПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

Не секрет, что проблема коррумпированности современного рос-
сийского общества в большей степени все же занимает юридиче-
скую науку и апеллирует прежде всего к опыту правового противо-
действия данному явлению. Но гуманитарное знание в целом может 
существенно облегчить задачу по выработке национальной програм-
мы по искоренению коррупции во власти, в повседневной жизнедея-
тельности граждан (см. об этом, например: [1; 2]). В этой связи не-
обходимо обратиться к опыту исследования культуры — важнейше-
го феномена человеческого индивидуального и коллективного су-
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ществования. Среди работ, обращенных к этой проблематике, обра-
щает на себя внимание статья «Человек и его духовная деятельность 
в центре внимания социологии», в которой автор [3] обозначает важ-
ность участия человека в осознании ответственности за решение ак-
туальных социальных задач.

Общественная жизнь формирует в сознании каждого человека 
определенные поведенческие стереотипы, которые фиксируют каж-
дый удачный и неудачный шаг члена общества на пути накопления 
социального опыта. Коррупция — элемент этого социального опы-
та, она фиксируется формами повседневной жизни и осознается 
как реальная возможность изменить характер единожды установ-
ленных социальных связей и отношений, не затрачивая при этом 
чрезмерных физических усилий. В отличие от общественной жиз-
ни, детерминированной этими поведенческими образцами, куль-
турная жизнь — это гармонизирующая человеческие взаимоотно-
шения реальность. В этом смысле она уравновешивает все негатив-
ные процессы, происходящие в обществе. Именно поэтому обраще-
ние к механизмам культурного развития может приобрести важней-
шее значение в деле противодействия коррупции, и именно куль-
тура как ценностно-смысловая система, определяющая гармони-
зацию отношений человека, общества и государства посредством 
разнообразных форм — языка, мифологии, культурных кодов и по-
добного, должна стать опорой в искоренении многих пороков об-
щественного бытия.

Культурные генотипы обладают свойством сохраняться в лю-
бых условиях социальных потрясений и трансформаций. Поэтому 
они наиболее действенны и эффективны в сохранении и передаче 
последующим поколениям значимой и сущностной социокультур-
ной информации. Если сделать ставку в противодействии корруп-
ционности общества не только на возможности правоохранитель-
ной системы, использующей методы государственного принужде-
ния, но и на указанные свойства культурных генотипов, то, по-види-
мому, можно предложить во много раз более оперативную и резуль-
тативную программу борьбы с коррупцией. Такой подход интересен 
и тем, что позволяет переориентировать культурную политику в го-
сударстве не только на сохранение необходимых для развития обще-
ства элементов культурного развития (традиций, обычаев, значений, 
норм и т. д.), но и на их активное включение в наиболее важные про-
цессы социальной реальности в качестве регуляторов повседневно-
го поведения граждан. Как известно, в настоящее время культурная 
политика лишена подобных черт.
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Поскольку коррупция представляет собой реальную угрозу нацио-
нальной безопасности России, она прежде всего оценивается в устой-
чивых определениях и понятиях правовой системы — именно так фор-
мируется отношение к этому явлению и в сознании граждан: корруп-
ция — это антиправовой феномен, опасный для государства наруше-
ниями в функционировании всех без исключения правовых институ-
тов. К примеру, когда со страниц прессы о проблемах, связанных с кор-
рупцией, говорят представители правоохранительных органов, они 
в большинстве своем заостряют внимание именно на далеко идущих 
юридических последствиях увеличения повсеместно в Российской Фе-
дерации масштаба коррумпированности. Однако речь должна идти 
не только об этом аспекте проблемы — важно донести до сознания 
каждого гражданина антидуховный, неприемлемый для дальнейше-
го развития нации, ее культуры, генеральных ценностей и традиций, 
на которых воспитывались предшествующие поколения. Это еще бо-
лее действенный аргумент в осознании необходимости ежеминут-
ной борьбы с коррупцией, в выработке внутреннего устойчивого со-
циокультурного стереотипа неприятия и отчуждения этого явления.

Национальная программа противодействия коррупции, ориен-
тированная на создание таких социокультурных стереотипов, дол-
жна актуализировать не столько категории юридического характе-
ра, сколько такие ценностно-смысловые комплексы, как духовность, 
традиционность, государственность, державность, поликультурность 
и т. д. Через призму этих комплексов необходимо представить гене-
рацию культурных генотипов, содержащих духовно-нравственный 
запрет на возможность самому носителю культуры стать участни-
ком коррупционной системы, твердый запрет на возможность уча-
стия в коррупционных схемах членов его семьи, коллег по профессио-
нальной деятельности и т. д. Лишь в этом случае такая национальная 
программа будет поистине эффективной и способствующей искоре-
нению антисоциального порока.
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ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В современном социально-гуманитарном знании еще нет четкого 
вектора в системном исследовании коррупции. Наибольший охват 
данной проблематики в научно-исследовательском дискурсе харак-
терен для юриспруденции; здесь обнаруживается стремление опре-
делить правовое содержание коррупции, ее влияние на весь спектр 
правоотношений, на правовую и политическую культуру современ-
ного гражданина. Так, Е. И. Головачев отмечает, что «внимание к кор-
рупции поддерживается не только желанием власти актуализировать 
сложную социально-правовую и социально-политическую пробле-
му, но и направить правовую науку по пути выработки эффективных 
и действенных способов противодействия этому явлению» [1, с. 26]. 
Возможно, что нахождение таких способов и приемов в нормативно-
правовом смысле — дело ближайшего будущего. Вместе с тем кор-
рупция и ее «производные» (коррупционность, коррумпированность, 
коррупциогенность и т. д.) уже сейчас в юридической науке получают 
должную интерпретацию, а в правоприменительной практике актив-
ное использование для обобщения целого круга преступных деяний 
и правонарушений. Однако в связи с общегосударственной тенден-
цией бездействия или недостаточной эффективности по различным 
причинам некоторых правовых актов, в том числе и федеральных за-
конов, могут оказаться недействующими и эти новшества.

Следует отметить, что и в других областях современного знания 
внимание к явлению коррупции не только не ослабевает, но и при-
обретает важное ценностно-смысловое звучание. Такой интерес 
вполне понятен и вызван разными причинами: и поиском пути 
укрепления державности и демократии в Российской Федерации, 
и безмерным распространением этого общенационального поро-
ка, подрывающего сами основы российской государственности, 
и выраженной ориентацией научной сферы на исследование наи-
более сложных и противоречивых явлений современности, имею-
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щих приоритетный характер для общества. В социологии, например, 
очерчивается круг социальных проблем, которые усиливают свой 
резонанс под воздействием коррупционности. Речь идет не только 
о законности и правопорядке, но и о политике национальной без-
опасности, социальной политике и т. д. Так, В. М. Артанов отмечает, 
что «социологический дискурс последних лет сформировал по отно-
шению к проблемам коррупции в государстве и обществе выражен-
ный субъектный характер, когда на первое место ставятся интере-
сы, потребности и вкусы личности, ее ценностные ориентации — 
именно личность оказывается центром переплетения коррупции 
и общественных институтов» [2, с. 106].

На уровне определения важнейших способов борьбы с коррупци-
ей, сформулированных органами государственной власти, на первое 
место выходят правовые доминанты и часто карательные действия 
правоохранительных органов, которые носят все же преимуществен-
но бессистемный характер. По-видимому, это связано с тем, что дли-
тельное время отсутствовало такое пристальное внимание государ-
ства к этой столь сложной проблеме и в определенном историческом 
времени не выработались приемы и механизмы преодоления данно-
го явления, которые могли бы стать наиболее действенными и эффек-
тивными. По мысли С. П. Окунева, государство обладает достаточны-
ми методами для искоренения любых социальных пороков, но во-
прос в том, как эти методы использовать, чтобы не нарушить тонкую 
грань в соблюдении прав и свобод человека и гражданина, в сохране-
нии целостности государства и, наконец, важнейшей из основ кон-
ституционного строя — демократии [3, с. 46]. Очевидно, что всегда 
сложнее предупредить нарушение закона, создать условия для того, 
чтобы гражданин понимал и осознавал опасность и порочность на-
рушения установленных нормативно-правовыми актами правил со-
циальной и индивидуальной жизни, и установление новых правил 
еще не гарантирует бесследного изживания коррупции. Тем не менее 
сама актуализация этой проблемы, признание необходимости ее ре-
шения уже сами по себе должны создать некие противовесы корруп-
ции. Создание антикоррупционных комиссий или комитетов на ме-
стах, открытие телефонов доверия и особых подразделений в органах 
прокуратуры, расширение возможностей средств массовой информа-
ции в пропаганде антиобщественного и социально опасного харак-
тера коррупции, в освещении показательных уголовных процессов 
над коррупционерами всех уровней, вплоть до глав администраций 
и руководителей федеральных органов исполнительной власти — все 
эти и другие меры свидетельствуют о жесткой позиции государства 
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изменить в лучшую сторону ситуацию, связанную с коррумпирован-
ностью важнейших общественных институтов.

Вместе с тем важнейшим механизмом противодействия этому нега-
тивному, проникающему во все без исключения сферы жизнедеятель-
ности общества в целом и каждого конкретного человека в частности 
явлению должна стать национальная программа изменения онтологи-
ческих, мировоззренческих установок, определяющих изначально от-
чуждаемое отношение к коррупции. В наше время идеи державности 
государства, его стабильности и системности должны быть связаны 
не только с конституционными принципами развития государствен-
ности, но и с закреплением в сознании каждого гражданина и одновре-
менно носителя культуры генетической неприемлемости мздоимства, 
взяточничества (см. об этом, например: [4; 5; 6]). Это только на пер-
вый взгляд означенная проблема имеет распространенный бытовой 
характер, когда само собой разумеющимся признается повседневный 
эффект подкупа должностных лиц, коллег по профессиональной дея-
тельности, других лиц — как будто случайно, невзначай, по ходу дела. 
Но очевидно, что эта ситуация опасна для государства, чревата серь-
езными последствиями она и для развития национальной культуры.

Культура человека, культура общества живет передаваемыми 
из поколения в поколение генотипами, которые обеспечивают не-
прерывность культурного развития, которые содержат основопола-
гающую информацию для взаимодействия каждого носителя куль-
туры друг с другом, преодоления сложных противоречий и кризис-
ных состояний. Эти генотипы задают особенности национального 
языка, ценностей и ценностных ориентаций, норм и правил, исто-
рической памяти и каналов транслирования информации. Поэтому 
именно обращение к этим важнейшим сторонам человеческого бы-
тия через грани культуры, в культурном пространстве решающим об-
разом может повлиять на искоренение такого порока, каким призна-
ется коррупция. Очевидно, что закрепление особых онтологических 
маркеров на уровне этих культурных генотипов, опознаваемых каж-
дым носителем культуры независимо от возраста, пола, социально-
го положения и других определяющих жизненных факторов, способ-
но приблизить государство всерьез к разрешению острой проблемы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭПОС

Активное проявление культуры в жизни человека и в жизни об-
щества находит свое выражение в неоднозначных процессах симво-
лизации действительности, которые зачастую приводят к непонима-
нию жизни и невозможности мировоззренческого постижения про-
исходящих в мире событий (см. об этом: [1–6]). Отсутствие конвен-
ционального образа жизни закономерно и в то же время формиру-
ет ошибочные интерпретации культурно-исторического материала, 
влияющие на развитие стереотипности сознания. Принцип чувства 
жизни, выделяемый на основе конкретного жизненного опыта, обре-
тенного в культуре, переживания и оценивания судьбоносных куль-
турных изменений, раскрывается в семантике жизни, состоящей 
из символов и образов мира.

В социальной реальности представлены вовсе не ценности-эмана-
ции, а эпохальные образы, которые меняются в соответствии с векто-
ром развития социальных отношений и связей. Поэтому она «скреп-
ляет» эти образы и ценности, выступая своего рода метанарративом 
современности — национальным культурным кодом.
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На интерпретацию отношений культуры и общества в ипостасях 
духовного-бездуховного оказывает влияние обозначившееся в по-
следнее время понимание социально-гуманитарного знания как со-
циального эпоса, а не просто как совокупности концептов мира, вы-
страиваемых в соответствии с жесткими требованиями науки, как 
в социологии, развивающейся в границах преобладающего метода 
и зачастую не склонной апеллировать к онтологической концептуа-
лизации происходящих в действительности событий.

Социальный эпос — это накопленный социальный опыт, или уни-
кальное знание о мире и о человеке в нем; этот опыт, или это зна-
ние и в прошлом, и в настоящем подвержены критике теорий и кон-
цепций, составляющих основу развития социально-гуманитарного 
знания, а вместе с тем это течение времени, в котором первенству-
ет социальный конфликт, диспропорция событий, травестия соци-
альных смыслов и кодов — все то, что движет социальную историю 
к некой абсолютной точке совпадения или несовпадения человека, 
общества и культуры.

Событие в социальном эпосе именно разделено извечным проти-
востоянием духовного-бездуховного; с одной стороны, оно мистифи-
цируется как исторический анахронизм, с другой же — разворачи-
вается в социальной перспективе, не различая ценностей и антицен-
ностей, норм и антинорм, правды и лжи, витального и танатально-
го и т. д. Иными словами, в социальном эпосе духовное-бездуховное 
практически и принципиально неразличимы; этот принцип согласу-
ется с герменевтическим чувством жизни — современный человек 
не имеет возможности расшифровать многоликие системы культу-
ры и тем самым оказывается ближе общественным интересам, кото-
рые предполагают большую возможность договориться, найти «зо-
лотую середину», решить свои насущные проблемы и вопросы. Ис-
тина где-то рядом: человек все настойчивее ищет социальную нишу 
и все менее обращается «за помощью» к культурным ресурсам. Си-
туация нетипичная в аспекте социальной мифологии — источником 
социальности с древнейшей поры являлась культура и ее архетипы, 
а не коллективные формы взаимодействия.

Истина для глубокого проникновения в жизнь, в культуру, в об-
щественные процессы неоценима для любого исследователя. По мыс-
ли Ю. Л. Качанова, «истина не есть атрибут социолога как такового, 
но она и не покоится в социальной действительности. Истина пред-
ставляет собой самоотносимое событие встречи социологического 
исследования с социальной действительностью. Эта встреча явля-
ется событием в том смысле, что она делает возможным изменение 
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и социальной науки, и социальной действительности» [7, с. 18]. Чув-
ство жизни — это возможность человека интерпретировать события, 
в целом социальную реальность через призму их истинности. Подоб-
ное чувство свойственно каждому носителю культуры в любую эпо-
ху исторического развития общества.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Изучению повседневности посвящены серьезные работы, раскры-
вающие различные аспекты этого феномена, составляющего осно-
ву жизни человека; внимание к изучению повседневности, по мне-
нию Н. Козловой, связано со сменой парадигм, сломом, «который 
сопровождается критикой глобальных объяснительных схем, гло-
бальных и социальных проектов…» [1, с. 48]. В числе таких исследо-
ваний прежде всего следует назвать фундаментальный труд Ф. Бро-
деля, в котором отмечается страх человека перед реальностью в ве-
щах и обыденных фрагментах каждодневного быта, но одновремен-
но и его удовлетворение от того, насколько поразительны все дета-
ли повседневной жизни — от вечернего освещения в доме до самых 
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опасных заболеваний и способов их лечения [2, с. 38]. Именно эти 
детали определяют социальный характер человека, с точки зрения 
психологии — его темперамент и память «на вещи», а в плане фило-
софии и социологии культуры — его индивидуальную духовность, со-
звучную с культурным опытом.

Вещи и предмету в жизни человека уделяется всегда повышен-
ное внимание, если исходить из того, что существует принципиаль-
ная возможность появления для индивида социокультурных реаль-
ностей, отличных от реальности повседневной жизни. Возможно, 
речь идет о том, что в повседневности в большей степени вычленя-
ются именно витальная и социальная ипостаси человека, а «его ду-
ховная ипостась, как полагает В. А. Бачинин, — не столь очевидна, 
и ее обнаружение и расшифровка требуют усилий» [3, с. 128]. Дей-
ствительно, в структурах повседневности, какие бы замысловатые 
формы они ни приобретали, равно как и в других «социокультурных 
реальностях», например, культурном пространстве, социсе челове-
ка, объединяющем образ его индивидуальной жизни с коллектив-
ным или общественным социально-витальным образом бытия, стро-
гое различение ценности-вещи и ценности-духа, ценности-души бу-
дет отсутствовать. «Размышляющая душа» человека (см.: [4, 5]) — 
это один из верных источников его прагматизма, меркантильности 
и особо повышенного внимания к тем слабостям, которые составля-
ют повседневный комфорт; при этом в структурах повседневности 
на первом плане стоит не человеческая индивидуальность, способ-
ная управлять социальным комфортом, а именно вещи и предметы 
«для истинного удовольствия». В какой бы степени ни предпринима-
лись попытки вычленения системы вещей в аксиологическом плане, 
именно вещь и вещизм, а не человек и его духовный мир будут яв-
ляться отправной точкой современной социокультурной реальности, 
близкой масскульту и положениям постмодерна.

Между тем, разумеется, в структурах повседневности выстраи-
ваются приоритеты не только вещного мира, довлеющего в жиз-
ни человека на рубежах различных культурно-исторических эпох. 
В «Анализе повседневности» И. Т. Касавин и С. П. Щавелев указыва-
ют на то, что «экзистенциальное измерение повседневности состо-
ит в ее способности «переваривать» пограничные ситуации, превра-
щать их из источника страха и отчаяния в основу мужества и терпе-
ния» [6, с. 14]. Структуры повседневности отмеряют человеческий 
быт, его комфорт, создают ситуации, когда человек оказывается один 
на один с окружающими его вещами, а его жизнь регулируется ис-
ключительно успешностью или невозможностью правильного об-
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ращения с этими предметами быта и бытия. По Г. С. Кнабе, «культу-
ра начинается там, где существует противоречивое единство челове-
ка, его повседневного существования, его быта, его привязанностей 
и ценностей, его мирка…» [7, с. 81]. Вместе с этим чувством жизни, 
с осязанием своего «мирка» меняется мироощущение человека, при 
котором духовная ипостась никак не проявляется — возникает мета-
физика портрета человека или его образ [3, с. 128]. Появляется кон-
структивный образ человека в многоликих структурах повседневно-
сти, по своей природе также являющихся образным строем. Это фе-
номен «расщепленного» человека — «современное мироощущение 
подошло к осознанию необходимости противопоставить духовному 
расщеплению человека и абсурду существования какое-то позитив-
ное волевое движение» [8, с. 45]; «мы остро нуждаемся в более реа-
листическом образе человека» [9, с. 13]. Мужество и волевое движе-
ние необходимы современному человеку для того, чтобы преодолеть 
замкнутое пространство быта, изживая эпохальные комплексы ве-
щизма и духовной инфантильности. В этом смысле повседневность 
является эффективным регулятором общественной и индивидуаль-
ной психики: по мнению Г. Маркузе, «интеллектуальный и эмоцио-
нальный отказ „следовать вместе со всеми“ предстает как свидетель-
ство невроза и бессилия» [10, с. 13].

Современные структуры повседневности организуются в соответ-
ствии со следующими закономерностями: 1) происходит онтологиче-
ское перераспределение социальной, витальной и духовной ипоста-
сей человеческой жизни — заметна тенденция доминирования двух 
первых сфер, однако и они подвержены определенной редуцирую-
щей трансформации — социальная действительность идет по пути 
натурализации, витальные ценности соотносятся преимущественно 
с физиологическими потребностями человека; 2) для русской куль-
туры повседневность не воспринимается как антиценность, она яв-
ляется одним из важнейших архетипов, продолжением которого, как 
известно, были в свое время кумулятивные комплексы христианиза-
ции, коллективизации, Красной армии, наконец, собирательный об-
раз русского народа — человек не решал свои проблемы в одиночку, 
а принимал решения в повседневной жизни, руководствуясь гласом 
народным; 3) если в европейской культуре процесс «тематизации по-
вседневности» идет на протяжении всего ХХ столетия, вплоть до обра-
зования специализированных областей в науке и культуре, то россий-
ский вариант повседневности на мировоззренческом уровне, по-ви-
димому, в большей степени является вехой последних десятилетий. 
Складывается определенное направление социальной эстетизации 
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действительности: красивый автомобиль, великолепное платье, «ду-
ховность» сверкающих бриллиантов и вин. По иронии истории ком-
плекс вещизма всегда изживался в русском человеке твердой линией 
партии в идеологии советизма; не вещь, а магазинная очередь стала 
эмблемой повседневности на долгие годы.
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Е. Н. Махова (Барнаул)

РАСПОВСЕДНЕВНИВАНИЕ КАК СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

В структурах российской повседневности много эстетического 
и эмоционального напряжения — причины этому кроются, скорее 
всего, не в системе вещей, выстраиваемой в антропологической пер-
спективе, а в системе ценностей — ее неопределенность и неустой-
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чивость (грани хорошего и плохого дифференцируются с трудом) по-
зволяет, как это ни парадоксально звучит, вести речь о скорейшем 
процессе расповседневнивания.

Расповседневнивание — это, во-первых, технологический способ 
придать образам мира и социокультурной реальности системный ха-
рактер с доминирующими чертами жизнеспособности, а, во-вторых, 
это особенное направление мировоззрения. Существует точка зрения, 
согласно которой повседневность характеризуется не обязательно 
разрушающими стратегиями. В рамках герменевтической и феноме-
нологической школ в социологии «повседневность стала рассматри-
ваться как область „элементарного“ измерения значений и символов, 
а жизненный мир — как конечная область значений. Повседневное 
и неповседневное уже не выступали различными онтологическими 
структурами. Они — разные реальности лишь постольку, поскольку 
представляют собой разные типы опыта» [1, с. 52].

Технологические рамки расповседневнивания соответствуют воз-
можностям бытового поведения человека и в социально-онтологи-
ческом аспекте регулируют деятельностно-событийные, предметно-
вещные и телесно-поведенческие отношения людей [2, с. 15]. При 
этом обнаруживается главный механизм расповседневнивания, за-
ключающийся в противопоставлении социального и индивидуаль-
ного модусов реальности.

Структуры повседневности, получившие распространение в со-
циальной реальности, в сопряжении социальных отношений и свя-
зей, изживают комплекс локальных претензий человека на облада-
ние и пользование вещами, предметами и их образами. В этом вопло-
щается механизм преодоления экономизма, социальных границ «зо-
лотой молодежи», «белых воротничков», а в аксиологическом плане 
с этим отказом согласуется известный феномен русского отшельни-
чества. Но следует признать, что масштабного национального акта 
в преодолении повседневности через отказ от благ, комфорта, необ-
ходимых вещей и предметов и последующее обращение к «большой» 
духовности, зачастую также впрессованной в структуры повседневно-
сти, разумеется, никогда не случится. Согласно точке зрения Б. Валь-
денфельдса [3], технология расповседневнивания прежде всего пред-
полагает оборотную сторону пребывания человека и социума в по-
вседневности на уровне тех ценностно-смысловых координат бытия, 
которые определяют жизнеспособность в социальной и духовной 
ипостасях. Важным моментом этого процесса становится определе-
ние возможностей сохранения ценностей и норм российского наро-
да в условиях стремительно продвигающейся глобализации, которая 
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приобретает в большей степени негативный оттенок. Поэтому с ак-
том расповседневнивания согласуется «концепция человеческого по-
тенциала», в которой, например В. Л. Веряскина, видит «социальную 
и политическую альтернативу возникшим в ХХ в. моделям взаимодей-
ствия общества и личности: моделям тоталитарных систем правого 
и левого толка, где человек рассматривается только как инструмент 
реализации глобальных идеологических доктрин» [4, с. 43]. О взаи-
модействии человека и социальной реальности рассуждают и социо-
логи, например Е. А. Попов (см.: [5, 6]).

Акт расповседневнивания в мировоззренческом аспекте заключа-
ется в изменении стереотипных установок и оценок социокультурной 
реальности, которые в течение последнего столетия закрепили опре-
деленный статус российской действительности, отмечая ее нежизне-
способность, тоталитарную закомплексованность и в целом глубо-
кую неизживную тяжесть ее бытия. В. А. Кутырев пишет: «Итак, сна-
чала боролись с „тяжестью бытия“, потом жаловались на его „невы-
носимую легкость“, теперь часть человечества „лелеет“ мечту об аб-
солютной свободе…» [7, с. 14]. Для носителя русской культуры в по-
следнее время главной системой оценок социокультурной реально-
сти стала кризисная парадигма — стремление к абсолютной свобо-
де выливается в сложную и, по-видимому, не разрешимую социаль-
но-онтологическую проблему, в то время как сам человек становится 
лишь образом эпохи или персонажем истории. По мнению В. А. Куты-
рева, «персона(ж) — эмпирический концепт личности, обозначаю-
щий то, что от нее осталось после вычета телесности и выпадения 
из реальных социальных связей. Личность имеет тело, а персонаж — 

„тело мысли“» [7, с. 11]. В повседневности стираются грани духовно-
сти, все важнейшие человеческие смыслы подвергаются существен-
ной корректировке — травестируются и редуцируются, и это при-
водит к серьезным смещениям в ценностно-нормативной системе 
культуры. Таким образом, ценностно-смысловое расповседневнива-
ние предполагает ситуацию, когда человек, оказывается в культуре 
не только «артикулированным сознанием», но и философом, а этот 
статус предполагает иное видение возможностей современной куль-
туры и социальных связей.

Направление мировоззренческого расповседневнивания указы-
вают жизненные формы культурной системы, которые образуются 
в условиях ценностно-смысловых колебаний, колоссальной подвиж-
ности социальных отношений, когда культура, общество и человек 
по сути лишены своей «онтологической точки постоянства». Очевид-
но, что такое положение должно быть компенсировано какими-то 
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источниками культурно-художественной коммуникации или духов-
ной жизни, в которых бы отчетливо было проявлено «положитель-
ное» совмещение различных полюсов реальности, например, пост-
модерна и тенденций мировой культуры. Однако главная пробле-
ма здесь заключается в том, что довольно бессмысленно вычленять 
в культуре какие-либо «потайные» источники, коды и смыслы и вы-
страивать на их основе модель идеальной или иной другой, но чело-
вечной культурной системы, если развитие социальной реальности 
свидетельствует обратное — никакого единства культуры, человека 
и социума в структурах повседневности не существует. Поэтому все 
попытки утверждать прочную ценностно-смысловую основу русской 
культуры на протяжении всей ее истории являются, на наш взгляд, не-
достаточно продуманными и безосновательными. Для ХХ в., как из-
вестно, характерно не только усиливающееся погружение человека 
в структуры повседневности и отказ признавать тенденции эпохаль-
ной перестройки культурной системы в направлении жизни, «живо-
го» бытия. В русской культуре сами устои и принципы духовности 
признавались социальной слабостью во времена тоталитаризма, ко-
гда генеральной духовностью становилась идеология и ценностные 
ориентации человека-героя — образа эпохи, эквивалентного нацио-
нальному культурному коду.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ  

(на примере школ Бурлинского района  
Алтайского края)

Проблема суицида среди подростков является одной из первосте-
пенных и наиболее актуальных социальных проблем в России, в том 
числе и Алтайском крае. Суицидальное поведение молодежи, прини-
мающее в последнее время все более серьезные масштабы, — резуль-
тат взаимодействия различных факторов и сил: экономических и со-
циальных, культурных и экологических, демографических, психоло-
гических и других [1, с. 282]. Согласно статистике за последние три 
года в России на 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет 
приходится около 20 случаев суицида [2]. В структуре смертности 
от неестественных причин смертность подростков от суицидов в Ал-
тайском крае занимает второе место. В Алтайском крае за 2006–
2010 гг. самый высокий показатель суицидов отмечается в возрасте 
14, 16 и 17 лет. Их удельный вес в общей численности составил 14, 
22 и 49 % соответственно [3]. В городах края подростками совершен 
41 суицид, что составляет 29 % от общего количества, в сельских рай-
онах— 98 суицидов (71 %) [4, c. 246].

Нами было проведено социологическое исследование по теме 
«Социальные факторы суицидального поведения старшеклассников 
(на примере школ Бурлинского района Алтайского края)», в котором 
приняли участие 30 школьников Бурлинского района, из них: 19 де-
вочек и 11 мальчиков. Анкета выявила социально-демографические, 
социально-психологические и другие характеристики современных 
сельских школьников.

По результатам исследования можно утверждать, что в боль-
шей степени влияние на формирование суицидального поведения 
у подростков Бурлинского района оказывают семейные факторы — 
значимое социальное окружение. Данный факт подтверждают сле-
дующие показатели: у большинства учащихся из числа опрошен-
ных нет взаимопонимания с их родителями. Треть учащихся отме-
тили, что родители их не понимают, 46 % затрудняются на этот во-
прос ответить. Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что наблюдается безграмотность родителей в вопросах вы-
страивания отношений с детьми-подростками. Родители мало об-
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щаются с детьми, не беседуют с ними на сокровенные темы. Мно-
гие родители не способны оказать ребенку моральную и психоло-
гическую поддержку, хотя 30 % учащихся ответили, что у них в се-
мье в основном доброжелательная обстановка. Но такая обстановка, 
где нет конфликтов, но и нет внимания друг к другу, далеко не бла-
гополучная. Подтверждением тому результаты опроса: 23 % детей 
считают домашнюю обстановку дискомфортной; у 33 % учащихся 
в семьях случаются конфликты. Многие из них переживают трудный 
период в одиночестве, что является опасным суицидальным факто-
ром. Все эти факты должны насторожить общественность и в пер-
вую очередь семью и школу.

Следующим по значимости, одним из существенных, решающих 
факторов суицидального риска являются макросоциальные факто-
ры. Они связаны с воздействием на сознание несовершеннолетних 
средств массовой информации (СМИ) и Интернета. Как видно из ре-
зультатов исследования, свое свободное время подростки посвяща-
ют в большей степени (66 %) общению в социальных сетях. Больше 
всего подростки любят смотреть боевики (43 %) и детективы (36 %). 
Информация, льющаяся с экранов, сопровождается агрессивной про-
пагандой обогащения и наживы любыми путями и средствами, в том 
числе криминальными. Такое телевидение, внедряющее в сознание 
подростков «обыденность» насилия и смерти, имеет очень негатив-
ное влияние на несформировавшуюся психику подростков.

Определенное влияние имеют экономические факторы, которые 
определяют выраженное по материальному достатку расслоение об-
щества, его разделение на «бедных и богатых» (73 % опрошенных уча-
щихся относятся к семьям с низким общим доходом). Данный фактор 
формирует у подростков ощущение своей ущербности, невозможно-
сти «иметь то, что имеют другие». В условиях насаждаемого в обще-
стве культа потребления этот фактор (с учетом незрелости подрост-
ковой психики) приобретает суицидогенный характер.

На суицидальное поведение старшеклассников большое влияние 
оказывают социально-психологические факторы. Подростки часто 
подвержены неприятностям и стрессам (20 %), 23 % подростков име-
ют душевную травму, 40 % регулярно впадают в депрессию, из кото-
рой с трудом выходят. Такие моменты в жизни подростков способны 
вызвать в них попытки к свершению непредсказуемых поступков.

Радует тот факт, что в отличие от статистики по Алтайскому краю 
и по России в целом, попыток самоубийства среди подростков Бур-
линского района не наблюдается (100 % опрошенных учащихся от-
ветили нет). Однако надо отметить, что ранее был отмечен факт 
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попыток самоубийства в подростковой среде Бурлинского района. 
Об этом говорят результаты опроса: 33 % учащихся отметили, что сре-
ди их знакомых есть люди, пытавшиеся совершить самоубийство.

В школе учащиеся проводят большую часть своего рабочего дня. 
Поэтому школу можно считать идеальной средой для проведения 
программы предотвращения суицидальных поступков подростков.

С целью получения более объективных результатов исследования 
и выработке соответствующих рекомендаций по предотвращению 
суицидального поведения подростков для школ Бурлинского райо-
на был проведен эксперный опрос педагогов и классных руководи-
телей. Исследуя результаты опроса, мы можем утверждать, что 60 % 
педагогов подтвердили факт о том, что семейные факторы в большей 
степени оказывают влияние на формирование суицидального пове-
дения у подростков Бурлинского района.

Также был проведен сравнительный анализ влияния факторов 
на суицидальное поведение среди старшеклассников Бурлинского 
района, Алтайского края и России. Из сравнительной характеристи-
ки можно сделать следующие выводы о том, что суицидальные си-
туации по Бурлинскому району и по России похожи. Здесь семей-
ный фактор оказывает наибольшее влияние на суицидальное пове-
дение подростков. Как ни странно, но хотя Бурлинский район вхо-
дит в состав Алтайского края, а суицидальные ситуации здесь раз-
ные. Это говорит о том, что социальные условия жизни, а, следова-
тельно, и факторы суицидального риска, в условиях сельской жиз-
ни могут существенно отличаться от таковых в более крупных го-
родах Алтайского края [3].

Наши исследования показали чрезвычайную важность работы 
с подростками, склонными к суицидальному поведению. Результа-
ты исследования позволили разработать предложения и рекоменда-
ции, направленные на снижение уровня суицидального поведения 
среди старшеклассников Бурлинского района Алтайского края [5]. 
Проблему суицида нужно решать. Суицидогенные факторы совре-
менного социума столь многочисленны и разнообразны, что их не-
возможно преодолеть усилиями лишь одной отдельно взятой службы 
[6, c. 135]. Главная задача состоит в том, чтобы научиться их преду-
преждать. Задача эта сложная, требующая разработки масштабных 
социальных программ. Как выяснилось, в результате исследования, 
к сожалению, не во всех школах Бурлинского района имеются ква-
лифицированные кадры, способные отследить и предупредить суи-
цидальные предпосылки и проявления в поведении подростков. Речь 
идет о школьных психологах и социальных педагогах. Численность 
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школьных психологов в школах Бурлинского района составляет — 
38 %, социальных педагогов — 7 %. В основных школах и даже неко-
торых средних вся ответственность ложится на плечи классного ру-
ководителя. Педагоги и классные руководители часто оказываются 
в сложных ситуациях: помочь нужно, но нет необходимых знаний. 
Отсюда вытекает еще одна из главных задач, которую предстоит ре-
шить. Это социально-педагогическое просвещение учителей и роди-
телей по профилактике суицидального поведения [7]. Сплоченность 
родителей, умение нести ответственность за суицидальное поведе-
ние детей, установление доверительных отношений с детьми помо-
гут быстро воздействовать на суицидальное поведение подростков.
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Н. С. Догадаева (Санкт-Петербург)

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
«ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ» ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ

Вынужденная миграция является одной из характерных черт со-
временности: во всем мире насчитывается в настоящее время около 
18 миллионов беженцев. Масштабность и острота проблемы выну-
жденной миграции предопределила ее превращение из националь-
ной в интернациональную. Соответственно, участие в ее решении 
принимают не только национальные правительства, но и все миро-
вое сообщество в лице международных и межправительственных, 
а также неправительственных организаций.

Вынужденный переезд приводит к тяжелым для мигрантов послед-
ствиям: расшатывается физическое и психическое здоровье, обост-
ряются хронические заболевания. В проведенных ранее исследова-
ниях обнаружились фобические реакции. У многих мигрантов сим-
птомы состояния посттравматического стресса, для них характерна 
повышенная агрессивность, этническая интолерантность. Пробле-
мы, от решения которых зависит моральное и физическое состояние 
мигрантов, проживающих на территории России, напрямую связа-
ны с возможностью реализации прав человека, записанных в гл. 1 
и 2 Конституции Российской Федерации. Наиболее остро для выну-
жденных переселенцев и беженцев стоит задача реализации такой 
конституционной нормы, как право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Сегодня эти и другие проблемы рассматриваются в со-
циологии и других науках (см.: [1, 2]).

Формально в России русские мигранты из различных регионов 
не считаются беженцами, а получают статус вынужденных переселен-
цев, как только принимают российское гражданство. Беженцами же 
признаются только те мигранты, которые не имеют права стать рос-
сийскими гражданами, как правило, это люди других национально-
стей. Интересующая нас категория мигрантов после переезда попада-
ет в среду, не являющуюся для них абсолютно новой, и, казалось бы, 
процесс привыкания облегчается отсутствием таких проблем, как не-
знание языка, обычаев, традиций, тем не менее многие переживают 
серьезные психологические затруднения в процессе адаптации, ис-
пытывают культурный шок, ощущают себя чужими в окружении лю-
дей своей же национальности.

К сожалению, при работе с вынужденными мигрантами о психо-
логии вспоминают, когда возникает потребность в данном специали-
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сте. Именно психическое состояние человека, его психологический 
настрой определяют возможности адаптации, способности справить-
ся, выжить. Вынужденным мигрантам, особенно беженцам из «горя-
чих точек», крайне необходима психотерапевтическая помощь в пре-
одолении кризисных жизненных ситуаций и профессиональные кон-
сультации специалистов-психологов. Существующие методы и прие-
мы психотерапии помогают выйти из депрессии. Специальные тре-
нинги направлены на повышение уверенности в себе, преодоление 
чувства тревожности.

В понимании психического состояния вынужденных мигрантов 
важным является кризис социальной идентичности — резкие транс-
формации представлений личности о себе и своем месте в системе 
жизненных отношений. Через кризис социальной идентичности про-
шло практически все наше общество. Но особенно болезненным этот 
процесс оказался для вынужденных мигрантов. У некоторых катего-
рий вынужденных мигрантов идентичность трансформируется на-
столько сильно, что перестает выполнять свои функции: интегрирую-
щую — на уровне группы и адаптивную — на уровне личности. Те-
ряют свою значимость главные категории (социальный статус, про-
фессиональная принадлежность, семейные роли, половая, возраст-
ная принадлежности).

Попадание в новую этнокультурную среду приводит к так называе-
мому культурному шоку. Существенную роль играют не только этни-
ческие, но и культурные различия. В то же время есть и другая край-
ность: например, ухудшается отношение к своему народу, нараста-
ют тенденции отрицания собственной культуры, становится безраз-
личной этническая принадлежность, что не способствует успешной 
адаптации. Для уже сформировавшейся личности такие перестройки 
чреваты тяжелыми психологическими последствиями. В таких ситуа-
циях необходим длительный процесс культурной адаптации.

Оказание профессиональной помощи в решении этих и других 
психологических проблем является весомым аргументом при созда-
нии психологических консультаций, служб психологической под-
держки вынужденных мигрантов. Эти службы должны представлять 
собой часть комплексной работы общественных организаций, зани-
мающихся практической деятельностью по оказанию помощи бежен-
цам и вынужденным переселенцам.

Около 90 % ситуаций с отстаиванием интересов вынужденных пе-
реселенцев в судах и оказанием им правовой помощи связано с лега-
лизацией пребывания репатриантов (лицо, возвращающееся на ро-
дину в силу репатриации) в стране (получение гражданства Россий-
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ской Федерации и регистрации по месту жительства и/или по ме-
сту пребывания) и легализацией их в качестве вынужденных пере-
селенцев (получение соответствующего статуса от территориаль-
ного органа ФМС). Что касается трудностей переселенцев в получе-
нии жилья и работы, речь идет, во-первых, о так называемых ресур-
соемких правах, соблюдение которых крайне трудно решить через 
суд, само по себе судебное решение не создает необходимого мате-
риального обеспечения прав. Во-вторых, из-за этого дефицита зако-
нодательные акты сформулированы так, что они практически нико-
го ни к чему не обязывают.
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А. С. Дьякова (Санкт-Петербург)

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Система профилактики агрессивности у подростков младшего 
школьного возраста должна объединять такие взаимосвязанные на-
правления, как работа с педагогами, родителями и самими школьни-
ками. В задачу данной системы входит перестройка тех психологиче-
ских особенностей подростка, которые делают его наиболее уязви-
мым в плане развития негативных форм поведения. Данная система 
должна последовательно реализовываться в несколько этапов: 1) диа-
гностический этап — состоит в проведении комплексного обследо-
вания подростков с целью выявления особенностей их взаимодей-
ствия с окружающими; 2) разъяснительный этап имеет целью пред-
упреждение не принятых в обществе форм поведения.

Программа разъяснительного этапа включает следующие аспекты:
1. Социально-педагогическая работа с педагогическим коллекти-

вом: результаты изучения особенностей личности подростков и на-
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личие неблагоприятных факторов семейного среды обсуждаются 
с классными руководителями классов. На основании этой информа-
ции педагоги не только формируют для себя детальное представле-
ние об учениках своего класса, но и намечают программу индивиду-
альной и групповой воспитательной работы, а также мероприятий 
по рациональному распределению общественной нагрузки в коллек-
тиве [1, c. 22]. Учителя могут при этом научиться адекватно тракто-
вать некоторые поведенческие реакции своих учеников. Следует так-
же довести до их сведения, что педагогическое взаимодействие в си-
стеме «педагог — воспитанники» может выступать как средство кор-
рекции агрессивного поведения младших школьников при соблюде-
нии ряда условий: при наличии у педагога установки на необходи-
мость оказания индивидуальной помощи каждому подростку; при 
определенном уровне психолого-педагогической и медико-социаль-
ной подготовки педагога, знающего сущностные и специфические 
проявления агрессивного поведения личности; при владении сти-
лем общения, при котором педагогическое взаимодействие стано-
вится возможным; при ответном устремлении подростка принять 
помощь со стороны педагога.

2. Организация просвещения педагогов, разъяснение некоторых 
психологических особенностей подросткового возраста. Учителям 
нужно предоставить практические рекомендации относительно осо-
бенностей их поведения с подростками, предрасположенными к аг-
рессивному поведению. Нужно особенно подчеркивать при этом роль 
педагогических влияний на подростка в формировании не только его 
отношения к учебному заведению, обучению в целом, будущей про-
фессии, но и к самому себе и окружающим, отмечая при этом, что не-
осторожность, некомпетентность учителя может нанести ущерб са-
мооценке подростка, сформировать через самоидентификацию как 
«плохого ученика» негативную Я-Концепцию, что в конечном итоге 
приведет к яростным агрессивным вспышкам. Работая с агрессив-
ным подростком, педагогам стоит помнить, что простая констата-
ция его плохих черт («ты жестокий», «ты грубиян» и т. д.), как прави-
ло, не дает положительных результатов. Так, В. А. Сухомлинский на-
поминал педагогам, что «…нельзя обнажать недостатки воспитан-
ника, надеясь, что он сам сможет критически оценить свое поведе-
ние и изменить его. Работа по ослаблению агрессивного поведения, 
изменению агрессивных состояний и ориентации для учителя труд-
ная и кропотливая».

Агрессивных подростков отличают озлобленность, самоуверен-
ность, несдержанность. Общаясь с ними, педагог должен быть под-
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черкнуто мягок, сдержан, терпелив, всем своим видом показывать, 
что прекрасно понимает внутреннее состояние воспитанника. Стоит 
помнить, что агрессивные подростки нуждаются в понимании и под-
держке, поэтому главная социально-педагогическая задача заключа-
ется не в том, чтобы поставить «точный» диагноз, или «приклеить яр-
лык», а в оказании посильной и своевременной помощи подростку.

3. Социально-педагогическая работа с родителями учащихся. 
Установление тесного сотрудничества с родителями школьников 
является очень важным элементом системы профилактики агрес-
сивности, потому что учеными отмечено особое влияние семейно-
го воспитания на усвоение детьми агрессивного поведения (обра-
зец отношений и поведения родителей) и была установлена связь 
между родительским наказанием и агрессией у детей [2, c. 449]. 
Данное направление работы содержит в себе медико-психолого-
педагогическое просвещение родителей подростков (разъяснение 
им особенностей подросткового возраста, содержания психологи-
ческих изменений, которые происходят в этот период, роли мате-
ри и отца в успешности становления личности, информирование 
о цели и методах работы социального педагога и школьного психо-
лога), а также проведение консультирования родителей, ориенти-
рованного на предоставление конкретной целевой помощи в реше-
нии воспитательных задач [3, c. 59].

4. Социально-педагогическая работа с подростками проводится 
в следующих направлениях: исследование проблем каждого подрост-
ка и предоставление помощи в их решении; улучшение субъектив-
ного самочувствия и укрепление психического здоровья; выявление 
у подростков деструктивных мыслей относительно возможных про-
блемных ситуации и помощь в овладении навыками трансформиро-
вания их в более реалистические и менее тревожные; изучение зако-
номерностей, механизмов и эффективных образов межличностного 
взаимодействия для создания основы более эффективного и гармо-
нического общения с людьми; углубление представлений о собствен-
ной значимости, ценности, формирование положительной Я-Концеп-
ции, не забывая при этом учитывать ценность и значимость других 
людей; духовное развитие по принципам общечеловеческой морали.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА БАРНАУЛА
В современном обществе ежедневно происходят социальные, эко-

номические, политические преобразования, которые приводят к уси-
лению социальной напряженности, возникновению большого коли-
чества конфликтов, многие из которых остаются нерешенными. В та-
ких условиях работникам организаций действительно необходимы 
знания и навыки в области управления конфликтами.

Очевидно, что сегодня эта проблема актуальна и требует компе-
тентного разрешения со стороны тренеров-конфликтологов. Кон-
фликтологические знания в области организационных конфликтов 
нельзя заимствовать у зарубежных ученых, так как они не учитыва-
ют отечественной специфики; нельзя обучиться технологиям кон-
фликторазрешения, опираясь только на здравый смысл или прежний 
опыт. Необходимо получение основательных теоретических и прак-
тических знаний о различных возможностях управления конфлик-
тами [1, с. 4].

Часто встречаются такие ситуации, когда сотрудники не могут 
конструктивно взаимодействовать и совместно работать, это вызы-
вает дополнительные издержки у организации, приводит к наруше-
нию процесса коммуникации, непродуктивному использованию ра-
бочего времени, снижению трудовой дисциплины и, как следствие, 
высокой текучести кадров. Замена кадров может негативно сказы-
ваться на продуктивности работы, особенно если увольняются наи-
более ценные и опытные сотрудники.



398

На сегодняшний день важной задачей конфликтологов является 
обучение конфликтологическим знаниям специалистов для миними-
зации стрессов на рабочем месте.

Б. И. Хасан, доктор психологических наук, ввел термин «конфлик-
толгическая компетентность». Под этим термином понимается спо-
собность субъекта (организации, социальной группы и т. д.) в кон-
фликте осуществлять деятельность, направленную на снижение де-
структивных форм конфликта и дальнейший его перевод из социаль-
но-негативных конфликтов в социально-позитивные. Конфликтоло-
гическая компетенция представляет собой уровень развития осведом-
ленности и диапазон возможных стратегий конфликтующих сторон, 
а также умение реализовать конфликтную ситуацию в конструктив-
ное взаимодействие персонала организаций города Барнаула.

Трудно спорить с тем, что персонал организации — это основной 
ресурс компании. Недостаточная квалификация работников в обла-
сти конфликтологии приводит не только к увольнениям сотрудников, 
но и к рискам потери информации внутри организации, нарушени-
ям рабочих процессов и их замедлениям. Высокая текучесть по чис-
ленному составу снижает укомплектованность рабочих мест испол-
нителями, отвлекает от работы высококвалифицированных специа-
листов, которые вынуждены помогать новичкам, ухудшает мораль-
но-психологический климат в коллективе, что препятствует созда-
нию команды, снижает производительность труда не только у тех, 
кто собирается уходить.

Используя методы контент-анализа литературы по изучаемой про-
блеме и индивидуального очного и заочного экспертного опроса вы-
явлено, что в Барнауле нет обучающих конфликтологических про-
грамм для специалистов различных направлений. Подготовка спе-
циалистов к эффективному преодолению конфликтов осуществля-
ется методом обучающего интерактивного мероприятия с закрепле-
нием получаемых навыков — конфликтологическим тренингом. Это 
дает возможность участникам научиться быстро и продуктивно уре-
гулировать споры и разногласия.

В городе Барнауле существует более 30 организаций, профессио-
нально оказывающих тренерские услуги. По итогам глубинного ин-
тервью с руководителями центров сделан вывод, что непосредственно 
конфликтологические тренинги в Барнауле не встречаются, но суще-
ствуют программы тренингов с модулями по конфликторазрешению.

Например, тренинг «Активные продажи», где в отдельном модуле 
детально прорабатывается работа с возражениями клиентов. После 
прохождения данной программы участники могут правильно реаги-
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ровать на эмоции и реплики недовольных клиентов, грамотно и тех-
нологично работать с возражениями, успокаивать и переводить раз-
говор в нужное русло, предотвращать конфликтные ситуации до их 
возникновения и многие другие моменты, необходимые работни-
кам в сфере продаж.

Цена тренинга такого типа формируется в зависимости от воз-
можностей организации-заказчика, в среднем по городу составля-
ет 3500 рублей за одного участника, что значительно ниже средних 
российских расценок, составляющих около 8000 рублей за идентич-
ные услуги.

В тренинге учувствуют 10–15 человек, в крайнем случае — 20. 
Если организация заказывает тренинг для большего числа человек, 
то участников разбивают на две подгруппы: пока одна выполняет за-
дание, вторая наблюдает или выполняет другое задание в парах или 
маленьких группах. Затем они меняются местами. Эксперты счита-
ют, что 40 % теории и 60 % практики — это наиболее идеальные про-
порции тренинга.

Кроме того, в коллективе уже есть сложившаяся социальная 
структура (лидеры, «середина», изгои и др.), и она всегда проявляет-
ся. Одни претендуют на лидерство во всем, другие, наоборот, боятся 
лишний раз заявить о себе, третьи оказываются в роли своеобразного 
«козла отпущения», на котором участники будут пытаться вымещать 
негативные эмоции и проблемы. В тренинге все как в рабочих буд-
нях, а тренер должен «осадить» первых, раскрепостить вторых и за-
щитить третьих. Иначе тренинг принесет не пользу, а вред [2, с. 25].

При наличии конфликта в организации необходимо правильно от-
носиться к нему с точки зрения возможных положительных исходов; 
нельзя подавлять, а нужно решать его с полезным эффектом; анали-
зировать и учиться через конфликт; регулировать и направлять его 
к полезным результатам.

В книге «Тренинг преодоления конфликтов» психолог-консультант 
и бизнес-тренер Н. Н. Васильев отмечает, что существуют три основ-
ных способа разрешения конфликтной ситуации: силовое разреше-
ние (борьба, которая ведет к выигрышу или проигрышу); разъеди-
нение сторон (уход, отказ от разрешения); интегративное решение 
(преодоление конфликта путем совместного поиска и реализации 
взаимовыгодного решения) [3, с. 22]. Разрешение конфликта путем 
совместного поиска и реализации взаимовыгодного решения назы-
вается преодолением конфликтной ситуации.

Для сохранения благоприятной атмосферы в коллективе чаще все-
го заказывают тренинги: «Управление персоналом», «Мотивация со-
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трудников», «Корпоративная культура», «Стрессоустойчивость в биз-
несе», «Управление человеческими ресурсами» и другие схожие по це-
лям программ тренинги.

Тренинги повышения конфликтологической компетентности при-
обретают популярность. Часто конфликты становятся двигателями 
личностного роста, помогают человеку сформировать новые перспек-
тивные отношения, преуспеть в карьерном росте.

Обучение в тренинговом формате позволяет в достаточно краткие 
сроки передавать участникам оптимальный комплекс инструментов, 
технологий, методик с ярко выраженным прикладным характером. 
В таком формате активно используются такие методики, как созда-
ние искусственной конфликтной ситуации, где участники должны 
разрешить конфликт так, как они это делают в обычной жизни, по-
сле этого все произошедшее анализируется и ведется активное об-
суждение того, что было неконструктивным и как можно улучшить 
исход конфликта.

Кроме этого, разбираются и конкретные конфликтные ситуации 
из опыта участников, они разыгрываются в ролевой форме, а после 
анализируются. На тренинге также часто проводятся упражнения, 
обучающие посредничеству между сторонами в ситуации конфликта. 
Анализируется не только поведение в конфликте, но и сопутствую-
щие ему чувства и эмоции. Этой цели служит также и постоянная об-
ратная связь участников с тренером.

Активно проводятся мероприятия в формате круглого стола и ма-
стер-классов с участием экспертов — представителей бизнеса и из-
вестных людей города и края.

Наиболее эффективные тренинги сопровождаются посттренин-
говым сопровождением. Результативность тренинга напрямую за-
висит от использования участниками полученных навыков или зна-
ний на практике. Таким образом, посттренинг — это комплекс меро-
приятий, поддерживающих процесс переноса навыков на практику.

В результате исследования выявлена необходимость создания 
в Барнауле корпоративного конфликтологического тренинга, ко-
торый поможет специалистам в кризисных и стрессовых ситуациях 
на работе грамотно и продуктивно расходовать рабочее время.

Конфликтологическое образование поможет развить навыки бес-
конфликтного поведения и быстрого принятия решений в спорных 
ситуациях. Участники при усвоении насыщенной программы тренин-
га смогут преодолевать страхи и ограничения, доверять и поддержи-
вать членов коллектива, находить согласие в совместном решении 
производственных проблем, регулировать противоречия и направ-
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лять их в нужное русло. Учитывать выводы из конфликтных ситуа-
ций, чтобы не повторять их в будущем.
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ 
ЗНАНИИ И СОЦИОЛОГИИ

С точки зрения социологической теории термин «рефлексивность» 
подразумевает «рост автономного мышления и индивидуалистическо-
го творчества. Однако это творчество, соотносящееся с осознанием 
правомерности существования разных форм, моделей и кодов культу-
ры, создающих индивидам и группам, участникам созидательной дея-
тельности возможность выбора средств культуры» [1, с. 28–29]. Значит, 
рефлексивность всегда доминирует в творческом акте и, сопутствуя 
определенному «выбору» средств культуры, является продолжением 
науки об обществе. В этом смысле рефлексивность объективируется 
во множестве научных форм — выбор темы, постановка цели и опре-
деление исследовательских задач означает борьбу ученого за индиви-
дуальный взгляд на ту или иную проблему. При этом в социологии ре-
флексивность — это фон строгого эмпирического исследования, ча-
сто лишенного за цифрами выкладок и операционализаций «образа 
духовности». При этом рефлексия в науке, как нетрудно заметить, все 
более сопряжена с исчислением и квалитацией бесконечных пороков 
общественного развития, связываемых или с историческими отголос-
ками прошлых эпох, например, расцветом классицизма в гуманитар-
ной науке, или же исключительно с новоприобретением постмодер-
на и постиндустриализма. С этой позиции «любая» духовность срав-
нительно легко превращается в бездуховность — достаточно приве-
сти показатели смысложизненных ориентаций современной молоде-
жи, лиц преклонного возраста или других социальных групп и будет 
несложно заметить затянувшийся процесс переоценки ценностей, ре-
дуцирующий сами принципы социальности и справедливости.



402

Эмпирические исследования современного мира, предпринимае-
мые социологами, как правило, свидетельствуют о торжестве быта, 
пошлости, социальной неудовлетворенности и т. д. Таков эпикриз со-
циальности, правда, справедливости ради следует отметить, что со-
циология не занимается целенаправленным поиском «зон напряжен-
ности» и отмечает истинность объективных условий развития обще-
ства и человека в нем. Это положение вещей провоцирует возникно-
вение вечного спора об истинности любого знания, в том числе и со-
циального, и социологи как будто спешат оправдать себя: «Истина 
не есть атрибут социолога как такового, но она и не покоится в со-
циальной действительности. Истина представляет собой самоотно-
симое событие встречи социологического исследования с социаль-
ной действительностью. Эта встреча является событием в том смыс-
ле, что она делает возможным изменение и социальной науки, и со-
циальной действительности» [2, с. 18].

В социогуманитарном знании рефлексивность необходима. Ко-
гда моделируется мир, прежде всего важна строгость эмоций: вся-
кая социальная форма переживается остро и воспринимается край-
не неоднозначно. Вместе с тем исследователь не должен демонстри-
ровать свою беспомощность в вопросах определения онтологических 
свойств социальной реальности — четкое представление о них не по-
зволит социологу усомниться в истинных характеристиках изучае-
мых феноменов и явлений.

Особый характер рефлексивности в социологии подчеркивается 
стремлением к концептуализации многомерных смыслов — одни по-
рождены древнейшими архетипами и узаконены вековыми традиция-
ми социальных отношений, другие — как сфера духовного — подчер-
кивают очень тонкие, зыбкие и неуловимые образы мира. В них со-
циальное выступает лишь референцией духовного, высокого, вечно-
го. Для современной науки это особенно важно — образ мира, скла-
дывающийся в условиях социальной и социологической рефлексии, 
должен быть жизненным во всех отношениях; и он не должен ото-
ждествляться с «мертвой» формой — архаичной, наделенной этни-
ческой семантикой «из прошлого», когда человек не менялся и суще-
ствовал в массиве социокультурных стереотипов.

Иногда для социологии необходимо сужение предметного про-
странства — в этом заключается безусловная важность проникно-
вения социологии в окружающий мир артефактов и духовной кон-
тинуальности с различных сторон — эмпирической, теоретической, 
рефлексивной (см., например: [3, 4]). В вопросах рефлексии социо-
логии необходимо соотносить мир не с неким социокодом, содержа-
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щим перекличку с тайнами бытия, не с концептами, выстраиваемы-
ми в соответствии с жесткими требованиями преобладающей мето-
дологии. Важно обращение к социальному эпосу — накопленному 
социальному опыту, который и в прошлом, и в настоящем подвер-
жен жесточайшей критике теорий и концепций, составляющих ос-
нову развития социально-гуманитарного знания.
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З. Н. Гафурова (Барнаул)

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ (на примере вузов города Барнаула)

Актуальностью научной статьи является обусловленность потреб-
ностями практики законодательной и организационно-управленче-
ской реализации в России принципов правового государства и строи-
тельства гражданского общества. Важнейшей задачей является обес-
печение реального непосредственного действия прав и свобод чело-
века и гражданина, а также социального-правового механизма для 
защиты иностранных студентов в современной России.

В условиях происходящей в Российской Федерации радикальной 
общественной трансформации с особой остротой встает проблема 
социально-правовой защиты иностранных студентов к переменам 
как всего российского социума, так и молодежного слоя иностран-
ных студентов — в особенности. С одной стороны, молодежь является 
наиболее динамично приспосабливающейся к новым условиям соци-
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альной группой. Одновременно в силу того, что молодежь находится 
только «в начале жизненного пути», она менее всего защищена от воз-
действия общественных дисфункций трансформационного процесса. 
С другой стороны, именно от того, в каких формах и какими темпа-
ми происходит нынешняя социально-правовая защита иностранных 
студентов, во многом зависит перспективное состояние российского 
общества в целом. Поэтому изучение адаптации молодежи к социаль-
ным изменениям в современной России является не только важной 
исследовательской задачей социологии, но и одной из актуальных 
практико-прикладных проблем общественного развития.

Большой теоретический и практический интерес представляют 
собой не только вопросы содержания и структуры социально-право-
вого положения человека и гражданина, но и проблемы его реализа-
ции: законодательные и властно-институциональные.

Отдельное место среди названных проблем занимают вопросы га-
рантий прав, свобод, а также обязанностей иностранных студентов, 
пребывающих либо проживающих на территории России.

Огромными проблемами в последние годы стали: приток ино-
странных студентов и незаконных мигрантов, нарушающих баланс 
на рынке труда, увеличивающих безработицу среди россиян; рост 
«этнической» преступности за счет прибывающих иностранных ми-
грантов. Незаконная миграция — явление, нарушающее законность 
и опасное для правопорядка в Российской Федерации. Органы го-
сударственной власти вынуждены противодействовать этому явле-
нию, зачастую вопреки интересам мигрантов. Однако при этом пра-
вовое государство должно соблюдать и охранять естественные, не-
отчуждаемые права и свободы человека и гражданина, признанные 
мировым сообществом гуманистические стандарты. Поиск баланса 
между обозначенными векторами интересов — важная задача госу-
дарства, практическое решение которой невозможно без научного 
сопровождения политико-правовых реформ.

Правовое положение иностранных студентов длительное время 
оставалось достаточно аморфным. На протяжении почти 10 лет по-
сле принятия Конституции Российской Федерации продолжал дей-
ствовать закон СССР «О правовом положении иностранных студен-
тов в СССР» 1981 г.

С принятием в июле 2002 г. Федерального закона «О правовом 
положении иностранных студентов в Российской Федерации» ситуа-
ция несколько улучшилась. Однако решение проблемы далеко от за-
вершения. Заложен лишь фундамент формирующегося комплексно-
го законодательного массива — «законодательства о правовом по-
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ложении порядке пребывания (проживания) иностранных студен-
тов в Российской Федерации». Предпринятые исследования показа-
ли наличие большого числа пробелов и коллизий, юридико-техни-
ческих ошибок в действующих нормативно-правовых актах об ино-
странных студентах. Имеющиеся нормативные документы, устанав-
ливающие отдельные элементы правового статуса иностранных сту-
дентов и регулирующие их отношения с государственными органа-
ми Российской Федерации и органами местного самоуправления, раз-
рознены и слабо увязаны между собой.

В последние годы в отечественной социологии, праве и юриспру-
денции проведен ряд научных исследований правового положения 
иностранных граждан. В них акцент делается на характеристике эле-
ментов правового статуса иностранцев. В некоторых трудах исследу-
ются также вопросы их юридической ответственности. И практиче-
ски нет работ, в которых достаточное внимание уделялось бы про-
блемам реализации прав, свобод и обязанностей иностранных сту-
дентов, государственно-правовому механизму претворения элемен-
тов правового положения разных категорий иностранных студен-
тов в жизнь. Рассматривались лишь отдельные аспекты, направле-
ния данной проблемы.

Повышенный интерес вызывает исследование социальной адап-
тации иностранных студентов в студенческой среде по нескольким 
причинам. Во-первых, студенчество, как известно, является интеллек-
туальным и культурным авангардом молодого поколения уже в силу 
того, что в течение нескольких лет «профессионально» занимается 
повышением своего образовательного уровня.

Во-вторых, социальная адаптация иностранной молодежи проис-
ходит на решающем для любого человека этапе жизни, когда форми-
руются мировоззрение и ведущие направления его жизненной пози-
ции, приобретается специальность, закладываются основы социаль-
ного поведения.

В-третьих, социальная адаптация к происходящим в стране пере-
менам для в недавнем прошлом иностранных студентов «накладыва-
ется» на адаптацию к месту прибывания, радикально меняющему спо-
собы их жизнедеятельности. Обстоятельством, дополнительно ослож-
няющим ситуацию адаптации иностранных граждан в студенческой 
среде, выступает необходимость социоэтнического приспособления 
жителей многонациональных российских регионов к нивелирующе-
му в этнокультурном отношении воздействию городов.

Целью научного исследования является исследование элементов со-
циально-правовой защиты иностранных студентов, социально-право-
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вого статуса человека и гражданина и критический анализ действую-
щего законодательства, устанавливающего правовой статус иностран-
ных граждан в России, а также формулирование определения понятия 
«механизм реализации правового положения иностранных граждан 
в России», исследование составляющих элементов механизма реали-
зации правового положения иностранных граждан в России и опреде-
ление места и роли органов внутренних дел в этом механизме.

Достижение указанной цели осуществляется посредством реше-
ния комплекса задач:

— анализа общетеоретических положений правового статуса че-
ловека и гражданина;

— сравнительного социально-правового анализа правового ста-
туса иностранных студетов и правового статуса граждан Рос-
сийской Федерации;

— классификации иностранных студентов, пребывающих (про-
живающих) на территории Российской Федерации;

— выявления отличительных черт правового положения различ-
ных категорий иностранных студентов;

— критического анализа действующего законодательства о пра-
вовом положении и порядке пребывания иностранных граждан 
в России, определения его места в системе законодательства;

— определения понятия механизма реализации правового поло-
жения иностранных граждан и исследования элементов меха-
низма, разработки рекомендаций по его совершенствованию;

— характеристики места и роли органов внутренних дел в ме-
ханизме обеспечения правового положения иностранных 
граждан, разработки рекомендаций по совершенствованию 
их деятельности.

А. А. Монгуш (Кызыл)

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
К ПРИЕЗЖИМ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КЫЗЫЛ — КУРАГИНО
В 2011 г. началась реализация проекта строительства железной 

дороги Кызыл — Курагино, которая должна связать Республику Тыва 
с железнодорожной сетью России. Данный проект даст республике 
огромные экономические выгоды, что, несомненно, окажет положи-
тельный эффект на социально-экономическое положение данного до-
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тационного региона. Однако строительство железной дороги имеет 
не только сторонников, но и противников.

С 2008 г. сектор социологии Тувинского института гуманитарных 
исследований проводит мониторинг общественного мнения насе-
ления Тувы в связи со строительством железной дороги и освоени-
ем месторождений. А в 2009–2010 гг. в рамках изучения общих тен-
денций социальных изменений особое внимание было уделено мо-
лодежи как группе, на которую сегодня возлагаются большие стра-
тегические задачи.

Генеральную совокупность исследования составили трудоспо-
собные жители Республики Тыва (к трудоспособной и потенциально 
трудоспособной категории населения мы отнесли людей в возрасте 
от 15 лет до 60 лет). В 2009 г. было опрошено 1159 человек, в 2010 г. 
проведено 1191 полуформализованное интервью. В исследовании 
использовался метод квотного отбора (в качестве квотируемых при-
знаков при формировании выборки использовались пол, возраст, ме-
сто жительства).

По результатам исследований, большинство молодежи полагает, 
что в сфере межнациональных отношений в Туве бывает и позитив-
ное, и негативное (табл. 1). По данным опроса в 2009 г. чуть больше 
60 % молодых людей считали, что отношения между национально-
стями складываются по-разному, в 2010 г. такого же мнения придер-
живались примерно то же количество респондентов (63,6 %). В пред-
ставлении 23 % в 2009 г. и 23,2 % респондентов в 2010 г. межнацио-
нальные отношения складываются в целом хорошо, иное видение 
ситуации у 10,8 % молодежи в 2009 г. и у 9 % опрошенных в 2010 г. 
Они считают, что отношения между национальностями складыва-
ются в целом плохо. Затруднились дать ответ на этот вопрос около 
4 % молодых людей.

Таблица 1
Каковы в республике отношения между национальностями? 

(молодежь от 15 до 29 лет), %

Вариант ответа 2009 2010

Складываются в целом хорошо 23 23,2

Складываются в целом плохо 10,8 9

Бывает по-разному 61,6 63,6

Затрудняюсь ответить 4,6 4,3

По социально-демографическим показателям ответы респонден-
тов практически не различаются. Так, по опросу 2010 г. 23,8 % ре-
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спондентов тувинской национальности хорошо оценивают межна-
циональные отношения в республике, русской национальности чуть 
меньше — 19,2 %. Противоположного мнения придерживается 9,1 % 
тувинской молодежи и 5,1 % русской. «Бывает по-разному» счита-
ет 62,2 и 74,4 % опрошенных (тувинской и русской национальности 
соответственно).

24,8 % сельской молодежи считает, что в межнациональных отно-
шениях нет каких-либо проблем, их мнение разделяет 19,5 % город-
ских жителей. Убеждены в обратном 8,4 % сельчан и 9,3 % горожан. 
По-мнению 61,5 % сельских и 68,4 % городских респондентов, отно-
шения между национальностями складываются по-разному.

Рассмотрим динамику ответов на вопрос «Каковы в республике 
отношения между национальностями?». Как показали результаты 
опросов, каких-либо изменений не произошло. В 2009 г. людей, ко-
торые считают, что отношения между национальностями складыва-
ются в целом хорошо, было 23 %, в 2010 г. — 23,2 %. В 2009 г. счита-
ли, что межнациональные отношения складываются плохо 10,8 % ре-
спондентов, а в 2010 г. — 9 %. В 2009 г. доля респондентов, ответив-
ших «бывает по-разному», составляла 61,6 %, в 2010 г. данный вари-
ант ответа выбрали 63,6 % молодежи.

Полученные результаты исследования указывают на то, что боль-
шинство молодых людей (более 50 %) относится к приезду лиц дру-
гих национальностей в республику отрицательно. Положительно на-
строены к притоку людей других национальностей около трети опро-
шенных (31,3 %). Затруднился дать ответ на этот вопрос каждый ше-
стой респондент. На основе полученных данных можно сделать вы-
вод, что уровень толерантности молодежи к приезжим, возможно, бу-
дет невысоким, что таит в себе опасность возникновения конфлик-
тов между молодежью нашей республики и мигрантами.

Мы сравнили мнение молодежи, представителей зрелого и стар-
шего возраста и существенных различий в 2010 г. не выявили. По-
ложительно относится к приезду людей различных национально-
стей 31,3 % молодежи от 15 до 29 лет, 27,8 % людей среднего возра-
ста от 30 до 44 лет и 34,8 % респондентов в возрасте от 45 лет и стар-
ше. Отрицательное отношение у 52 % молодежи, 51,1 % людей сред-
него возраста, 44,2 % лиц старшего возраста. Отметим, что доля за-
труднившихся ответить довольно высока. Так, каждый шестой сре-
ди молодых людей и каждый пятый представитель среднего и стар-
шего возрастов затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.

На наш взгляд интересным представляются следующие данные 
(табл. 2)
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Таблица 2
Ваше отношение к возможному приезду в республику людей 

различных национальностей в связи со строительством 
железной дороги и освоением месторождений?  

(молодежь от 15 до 29 лет), %

Варианты ответов
Национальность

тувинец(ка) русский(ая)

Положительно 27,7 53,8

Отрицательно 55,9 25,6

Затрудняюсь ответить 16,4 20,5

Как показывают данные таблицы 2, большинство молодежи тувин-
ской национальности (55,9 %) выразили отрицательное отношение, 
а 27,7 % — положительное. Более половины молодежи русской нацио-
нальности (53,8 %), наоборот, не против приезда людей других нацио-
нальностей, негативно настроена четверть (25,6 %). Также следует от-
метить, что каждый шестой респондент тувинской национальности 
и каждый пятый опрошенный русской национальности затруднились 
дать ответ. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, 
что молодые люди русской национальности будут во многом прояв-
лять большую терпимость по отношению к приезжим, нежели тувинцы.

Рассмотрим ответы молодежи на вопрос «Как Вы относитесь 
к тому, что на строительстве железной дороги и освоении месторо-
ждений, возможно, будут работать приезжие специалисты?» Результа-
ты показывают, что по сравнению с 2009 г. в 2010 г. почти в два раза 
уменьшилась доля положительно настроенной молодежи к приезжим 
специалистам разных национальностей в республику (2009 г. — 55 %, 
2010 г. — 31,3 %). На 16 % (2009 г. — 31,2 %, 2010 г. — 47,1 %) больше 
стало людей, отрицательно относящихся к тому, что на строительстве 
железной дороги будут работать специалисты других национально-
стей. Респондентов, выразивших безразличие, стало больше — с 8,6 % 
в 2009 г. до 14,9 % в 2010 г.

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что молодежь 
нашей республики выразила больше отрицательное отношение, не-
жели положительное. Она не готова к миграционному пополнению, 
что в будущем может стать одним из источников социальной напря-
женности. Кроме того, важно иметь в виду, что эти проблемы имеют, 
по сути, прямую связь с проблемой социальной безопасности, к ко-
торой в последнее время в различных исследованиях обращаются со-
циологи (см., например: [1–4]).
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