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Агафонова В. А., Бахматова Р. Д.

СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО:  
СТРАТЕГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Семьям наша страна всегда уделяла пристальное и особенное вни-
мание. Отсюда, как следствием и является огромная заинтересован-
ность в исследовании законодательных аспектов и социальной ра-
боты в области отношений семьи и государства. В настоящее время 
существует большое разнообразие интерпретаций понятия «семья». 
В социологическом знании семьей называется «исторически опреде-
ленная система отношений меж супругами, меж родителями и дет-
ками, небольшая группа, члены которой соединены супружескими 
либо схожими отношениями, общностью быта и обоюдной мораль-
ной ответственностью» [1, с. 75].

Известный эксперт в области семейной психологии и отношений 
А. М. Нечаева определяет термин «семья» следующим образом: «Се-
мья — это общность вместе живущих лиц, которые были объедине-
ны правами и обязательствами, которые были предусмотрены семей-
ными нормативно-правовыми актами» [2, с. 73]. Но тут нужно отме-
тить, что домашними правами могут обладать лица, не только живу-
щие совместно. В случае, когда по некоторым обстоятельствам супру-
ги проживают раздельно, то их права и обязательства полностью со-
храняются, для содержания совместных детей. Рассмотрение терми-
на «семья», которое изложено в правовых литературных источниках, 
приводит нас к заключению, что термин «семья» в правовых источ-
никах является неясным, по этой причине нет возможности устано-
вить его в нормативных актах.

Закрепленный в Конституции Российской Федерации принцип се-
мейного законодательства находит свое отражение в Семейном ко-
дексе РФ: «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Фе-
дерации находятся под защитой государства» [3]. Отметим, что за-
щита семьи может проходить не только законодательным путем. За-
щиту семьи нужно считать в-первую очередь социальным явлением. 
Оно так же, как и все социальные явления, становится объектом пра-
вовой регламентации, но при этом подчинена и различным социаль-
ным нормам [4, c. 12].

Важным моментом считается связь между обеспечением защиты 
семьи государством и семейной социальной политикой. Под семей-
ной социальной политикой понимаются действия государства и об-
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щественных организаций, направленные на возрождение семейного 
образа жизни людей, который был утрачен в период длительного ис-
торического пути развития общества, возвращение реализации семь-
ей социальных функций. Это политика, направленная на укрепление 
семьи как социального института. Если рассматривать государствен-
ную политику, то нужно отметить, что её составляют не все существу-
ющие структуры, которые работают в сфере публичных отношений, 
а только те, которые работают в системах организации власти. Не-
маловажным моментом является необходимость разработки «моде-
ли семьи», развивающейся в современной социальной реальности. 
Эту разработанную модель необходимо создать на законодательном 
уровне и использовать как базу для улучшения и регулирования во-
просов в сфере семейных отношений.

Таким образом, в изучении семейных отношений необходимо учи-
тывать следующие социальные моменты:

1) конституционный принцип защиты семьи детализируется 
в нормах разных отраслей права, которые связаны с моделировани-
ем поведения людей в домашней сфере публичной жизни;

2) невзирая на сходство в терминологии, защиту семьи не следует 
отождествлять с семейно-законодательной защитой, то есть с защи-
той семьи в узком, брачно-семейном правовом значении;

3) защита семьи — это деятельность органов власти России и её 
субъектов по управлению социальными действиями, которые про-
текают в рамках повседневной жизни индивидов. Она ориентиро-
вана на их оптимизацию и создание критерий, нужных для деятель-
ности общественного института семьи в обществе и определенных 
семей, которые нуждаются в социальной защите со стороны страны. 
Защита семьи обязана производиться с позиций длительных интере-
сов развития общества методом реализации всеохватывающей систе-
мы муниципальных мер в рамках, которые определяются законом.

Таким образом, можно сказать, что семейная политика государ-
ства направлена на формирование благоприятной культурной, соци-
альной, экономической и политической среды для обеспечения бла-
гополучной жизнедеятельности семьи, на гармонизацию отношений, 
на обеспечение всех требующихся условий для полноценного разви-
тия семьи как основы стабильного института политической системы 
общества. Для достижения эффективных взаимоотношений между 
семьей и государством должны выполняться следующие задачи: реа-
лизация установленных законом социальных прав и минимальных 
социальных гарантий гражданам, прежде всего, в области пенсион-
ного обеспечения, социального обслуживания, материальной под-
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держки семей с детьми и др.; адаптация системы социальной защи-
ты к изменяющимся социально-экономическим условиям, включая 
развитие сети учреждений социального обслуживания, расширение 
перечня предоставляемых населению социальных услуг, поддержку 
негосударственных форм социальной помощи, подготовку кадров 
социальных работников; совершенствование организации на осно-
ве формирования законченных социальных технологий, дифферен-
цированного подхода к различным категориям населения истинам 
семей, адресной социальной помощи, непосредственно связанной 
с конкретными потребностями получателя; широкое использова-
ние активных форм социальной поддержки населения (социальная 
и психологическая реабилитация и адаптация населения, содействие 
самореализации и самообеспечению, профессиональной ориента-
ции и т. д.). И только благодаря этому мы сможем заметить положи-
тельные эффекты реализации семейной государственной политики.

Список источников
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Акимцева А. А., Разухин Д. С.

ВЛИЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ 
НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Понятие «прокрастинация» появилось не так давно и считается от-
носительно новым, но с этим термином знаком почти каждый чело-
век в наше время. Феномен прокрастинации имеет достаточно широ-
кую распространенность в России, но несмотря на это в нашей стра-
не почти отсутствуют исследования на эту тему. Прокрастинация — 
склонность к осознанному откладыванию важных дел «на потом» 
в определенный период времени. Человек выполняет дела, но дея-
тельность направлена на другие, посторонние, невесомые и бесполез-
ные вещи [1, с. 22]. Не стоит путать лень и прокрастинацию. В срав-
нении с ленью, которая приносит удовольствие, прокрастинация со-
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здает излишнюю тревогу, что сказывается негативно как в материаль-
ном, так и в психологическом плане. Кроме того, прокрастинация вы-
зывает стресс, чувство вины, снижение продуктивности, возможно 
даже негативное отношение со стороны окружающих из-за бездей-
ствий человека, в частности, из-за невыполнения каких-либо обязан-
ностей, что способствует возникновению проблем с социумом и соци-
альной адаптацией. Объединение этих факторов и перерасхода сил 
также вызывает дальнейшую прокрастинацию [1, с. 24].

Выделяют основные признаки прокрастинации: отсутствие смыс-
ла в предстоящих делах в совокупности с постоянным откладыванием 
полезного и действительно важного, в связи с этим и утрата продук-
тивности. Также можно выделить еще признак — непредусмотрен-
ные отрицательные последствия, такие как невыполнение опреде-
ленных сроков и запланированных проектов, неудовлетворенность 
собой и своей профессиональной деятельностью, что в целом приво-
дит к психологическим и личным проблемам.

Студент, обучающийся в вузе, должен уметь выполнять объем-
ные работы в срок, быть собранным и оперативным, чтобы достичь 
этого, нужно быть активным и самоорганизованным. Студенты раз-
ных профилей по-своему стараются проявлять активность, понима-
ют значимость и весомость учебной деятельности, стараются побо-
роть себя, но несмотря на все старания часто отвлекаются на дела 
не первой важности или вообще дела, которые не требуют внима-
ния. Это и называется академической прокрастинацией в научной 
литературе [2, с. 350].

Академическая прокрастинация — это предельное откладывание 
выполнения учебных упражнений, заданий, среди которых и подго-
товка к экзаменам до максимально крайнего времени. Л. И. Вассер-
ман выделил типы защитно-совладающего поведения у студентов, 
которые часто прокрастинируют: отрицание — внутренние импуль-
сы и беспокойство, приводящие к искажению реальности и не вос-
приятие ее; вытеснение — неприемлемость образовательной зада-
чи, включая мысли, чувства, связанные с ней, приводит к смещению 
ее в бессознательную область; регрессия — с целью избежать излиш-
него беспокойства, студент предпочтет отказаться от того, чтобы 
выполнить задание, обращаясь к отсутствию достаточного количе-
ства знаний, необходимых для выполнения этого задания; компен-
сация — человек стремится как можно скорее найти замену для ре-
шения учебных задач, переключая свой мозг на что-то другое; проек-
ция — неосознанно индивид приписывает учебной задаче второсте-
пенную роль и откладывает ее выполнение; замещение — для того, 
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чтобы подавить негативные эмоции, которые вызывает задание, вме-
сто него студент начинает выполнять другое задание, более легкое 
для него [3, c. 17–22].

Прокрастинация вызывает явные трудности в учебной деятельно-
сти. Следствием этого становится снижение успеваемости и эффек-
тивности обучения. При этом для прокрастинаторов подходят такие 
стратегии, как «бегство-избегание», «дистанцирование» и «приня-
тие ответственности»; они говорят о том, что прокрастинаторы из-
бегают решения проблем, эмоционально пытаясь отдалиться от них. 
Некоторые студенты берут на себя слишком много ответственности, 
не умея рассчитать свои силы и возможности выполнить дела и пла-
ны в сроки. Не умея справляться с негативными эмоциями, студен-
ты могут вымещать агрессию на объекты или предметы, которые ни-
чего не значат для них [4, с. 150].

По статистике, для 80 % студентов характерно такое явление 
как прокрастинация. Преподаватели вузов помогают учащимся под-
нять уровень мотивации и раскрыть волевой потенциал, тем самым 
отбивая у студентов-прокрастинаторов желание откладывать дела 
«на потом», что в свою очередь поможет принимать решения по учеб-
ной деятельности в ближайшие сроки.

Как видим, академическая прокрастинация — актуальная про-
блема, которая зависит от социально-психологических особенностей 
студентов, с ней могут справиться только вовлеченные и заинтересо-
ванные в этом преподаватели и психологи с большим опытом работы. 
Вместе с тем у студентов-прокрастинаторов существуют проблемы 
с учебой: они отстают по программе и выполняют тот минимум, ко-
торый необходим для получения зачетов и сдачи экзаменов, также мо-
гут появиться проблемы с социальной адаптацией и социализацией.
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Акимцева А. А., Разухин Д. С.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель — Замятина О. Н.

Понятие «социальная активность» прочно вошло в систему поня-
тий социально-гуманитарных наук, таких как социология, политоло-
гия, педагогика, психология и т. п. Социальная активность — взаимо-
действие человека с социальной средой, которое направлено на само-
совершенствование и совершенствование окружающего мира в за-
висимости от интересов личности и общества [1].

Социальная активность студента — это непростое состояние и ин-
теграционная особенность студента в вузе, заключающееся в том, 
чтобы осознанно взаимодействовать с социальной средой и транс-
формировать себя и окружающую среду с помощью образователь-
ной и профессиональной деятельности, ориентируясь на нравствен-
ные и социальные нормы.

Социальная активность студентов — ценный ресурс для прогрес-
са в обществе. Она помогает обеспечить социально-значимые изме-
нения, в том числе и для самого студента, ведь это помогает реали-
зовать себя и самосовершенствоваться [2].

Студенчество как социальную группу можно охарактеризовать 
с точки зрения их условий жизни, психологии, бытового и обществен-
ного поведения. Основное занятие для студента — освоение знаний, 
которые необходимы для подготовки себя как будущего специали-
ста в своем роде деятельности. Для формирования личности и лидер-
ских качеств молодого человека существует социальная активность. 
Студенты обладают набором социально-психологических особенно-
стей. Их обязательно нужно замечать и учитывать при поиске моти-
вов для социальной активности молодежи [3].

Выделяются несколько характеристик социальной активности: 
включенность в социальное взаимодействие, самодетерминирован-
ность (осознанное побуждение) и просоциальность (направленность 
на изменение личности и социума).

Как состояние, социальная активность студента показывает уро-
вень его связи с социальной средой в определенный отрезок време-
ни. Как интегративное свойство, выражает единство и оригиналь-
ность качеств определенного субъекта социальной активности [2].

Социальная активность студента имеет ряд способностей: уме-
ние расставлять приоритеты в жизни, учитывая личностные ценно-
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сти и социальные нормы; способность выделять цели, которые обес-
печивают исполнение социально-значимых приоритетов; готовность 
самому реализовать цели приемлемыми способами в коммуникации 
с другими субъектами; умение анализировать результаты социаль-
ной активности в сравнении с поставленными целями и ценностями 
личности и общества [2].

Каждую из способностей можно сопоставить с характеристика-
ми социальной активности.

В социальной активности студентов преобладает индивидуализм 
при низкой готовности решать общественные задачи, которые пред-
полагают соблюдать социальные нормы и законы. Студентов интере-
сует только та активность, которая нужна в реализации своих целей, 
предпочитая конкурентные способы, исключая при этом сотрудниче-
ство. Но они ориентируются на общественное мнение, которое ино-
гда может приостановить деятельность. Это говорит о чувствитель-
ности к мнению общества, что негативно сказывается на социальной 
активности, добавляя неуверенность в своих действиях, что можно 
выделить как проблему [2].

На сегодняшний день положение молодежи, а в частности студен-
тов затруднительно и имеет несколько нерешенных проблем: моло-
дежь — самая незащищенная социальная группа с точки зрения прав 
общества; к студентам относятся как к объекту воспитания, нежели 
как к действующему субъекту социальной жизни; активная интер-
нетизация подрастающего поколения, где мир переносится в вирту-
альную реальность, забывая о реальном окружающем мире; паде-
ние духовной культуры подавляет желание студентов реализовывать-
ся, тем самым отбивает всю уверенность в себе и своих силах и воз-
можностях [3, с. 122].

Таким образом, проблема развития социальной активности сту-
дентов актуальна в наше время и требует должного внимания к себе, 
ведь социальная группа студентов является одной из самых перспек-
тивных в нашем обществе.
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Арсентьева А. И., Вишнякова А. Ю.

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Семья является важнейшим элементом общества, тем социаль-
ным институтом, который влияет не только на воспроизводство на-
селения, но и закладывает фундамент для благоприятных социаль-
ных отношений между членами общества, а также одним из ключе-
вых институтов социализации. Именно внутри семьи закладываются 
первичные навыки коммуникации, формируется система норм и цен-
ностей для ребенка. В первую очередь внутри семьи начинается фор-
мирование личности, получение навыков коммуникации с другими 
людьми и окружающим миром. Многие факторы, такие как степень 
материального благополучия, духовное и нравственное здоровье, со-
став семьи и т. д., в значительной мере определяют судьбу человека, 
его общественную активность, отношение к семье и детям.

Семья традиционно является главным институтом социализа-
ции, поскольку навыки, полученные в процессе социализации по-
средством семейных отношений, остаются у человека на протяже-
нии всей жизни.

Однако в настоящее время в российском обществе и в мире в це-
лом институт семьи претерпевает значительные трансформации, 
а его значимость и роль в жизни современного человека стабильно 
снижается [1]. Наблюдаются активные метаморфозы в системе цен-
ностей и норм в современном обществе, меняются жизненные прио-
ритеты масс и т. д., что безусловно влияет на частоту заключения бра-
ков, рождаемость и прочие показатели [2].

В современном российском обществе проблема создания полно-
ценных семей стоит особенно остро, поскольку, согласно данным Фе-
деральной службы государственной статистики, с каждым годом ко-
личество разводов в России только увеличивается, в то время как ко-
личество браков — снижается. Из этого следует, что создание семьи 
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перестает быть ведущей целью современной молодежи, а приорите-
ты смещаются в сторону материального благополучия и получения 
разного рода социальных статусов и признания общественностью [3].

Постоянно увеличивающееся число разводов также свидетель-
ствует о некоторых назревающих проблемах молодой пары в обще-
стве. Согласно статистике, более половины всех браков в России рас-
падаются, что связано в первую очередь с изменением сути семейных 
взаимоотношений, а также с метаморфозами, связанными с функция-
ми семьи [4]. И хотя семья считается самой стабильной частью об-
щества, обеспечивающей гармоничное его развитие, сейчас ее роль 
в жизни общества претерпевает метаморфозы. В современном обще-
стве семья сохранила все функции прежних форм семьи, однако ее 
место и значимость данных функций были изменены.

Современные семьи вынуждены существовать в условиях глобаль-
ных социальных трансформаций. Среди факторов, оказывающих зна-
чительное влияние на стабильность молодой семьи, можно отметить: 
кризис традиционной семьи, выражающийся в увеличении числа раз-
водов, количестве неполных семей и т. д.; изменение общественного 
сознания, где сформировалась установка, что семья в современном 
обществе не является показателем жизненного успеха, что провоци-
рует стремление современного человека реализоваться в первую оче-
редь в профессиональной области, из-за чего создание семьи откла-
дывается на более поздний срок или не планируется в принципе; из-
менение семейных ролей и влияние средств массовой информации 
на формирование семейных ценностей.

Таким образом, трансформация современного общества поспособ-
ствовала значительному изменению традиционных ценностей, на ко-
торых базировалась семья, в связи с чем глобально меняется отноше-
ние молодежи к институтам семьи и брака, изменяется и состав се-
мьи как элемента общества, роли и функции ее членов.

Изменение общественной системы способствует появлению но-
вых типов семьи, не вытесняющих при этом традиционную форму се-
мейных отношений, а сосуществующих с ней [2]. Одной из приори-
тетных ценностей супружеских отношений становится их качество. 
Ценность детей и их воспитания тоже трансформируется, требова-
ния к воспитанию неизменно возрастают. Также, происходят измене-
ния в численности семьи — идет ориентация на нуклеарную семью, 
уход от расширенной семьи, но при этом сама семья остается для со-
временного россиянина одной из основных ценностей, просто чело-
век выбирает наиболее комфортную для него форму семейных отно-
шений, которая может быть отлична от традиционных.
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Афанасьева В. А.

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Финансовое поведение является ключевым критерием повышения 
финансовой грамотности. Наиболее приоритетными темами, фор-
мирующими финансовую грамотность, являются следующие: пла-
нирование своих доходов и расходов, планирование финансово обес-
печенного будущего, распознавание мошенничества в финансовой 
сфере, оценка рисков на рынке финансов и др. Люди более старшего 
возраста могут делать сбережения на долгосрочные цели, например, 
к своей пенсии и т. д. При этом не все люди могут рационально рас-
порядиться своим бюджетом, не имеют представления о работе фи-
нансовых институтов.

В настоящее время финансовую грамотность определяют как зна-
ние о финансовых институтах и продуктах. В современной экономике 
от населения зависит, каким образом можно с выгодой для себя ис-
пользовать данные сведения. Рациональное экономическое поведе-
ние в современных условиях и правильное распоряжение денежны-
ми средствами выступает ценным навыком [1]. Финансовая безгра-
мотность и непонимание в области личных финансов может приве-
сти в будущем к банкротству и неграмотному планированию выхо-
да на пенсию, мошенничествам, к долгам, также к социальным про-
блемам [2].

Один из исследователей Н. Ю. Гондик финансовое поведение опре-
деляет как «особую разновидность экономического поведения, свя-
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занную с поведением населения на рынке финансовых продуктов 
и услуг и предполагающая мобилизацию, перераспределение и ин-
вестирование имеющихся в распоряжении населения денежных ре-
сурсов» [3]. В то же время Г. Р. Фаткуллина и А. Г. Каримов дают сле-
дующее определение: «Финансовое поведение определяет группа 
различных факторов, которые условно принято разделять на интел-
лектуальные, социально-демографические и личностно-психологи-
ческие. К интеллектуальным факторам относятся финансовая гра-
мотность, внимание к финансовым вопросам и интерес к финан-
совой деятельности, финансовый опыт, когнитивные характерис- 
тики» [4].

Финансовое поведение — это больше, чем финансовая грамот-
ность. Оно предполагает не только знания, но и ответственное отно-
шение к финансам, а также формирование и применение навыков 
управления личным бюджетом. Высокий уровень финансового пове-
дения — это важнейшее условие стабильного развития страны, от ко-
торого в конечном счете зависит и благополучие каждого гражданина.

Повышение уровня финансового поведения и финансовой грамот-
ности является острой необходимостью. Для формирования финан-
сового поведения создаются различные просветительские проекты. 
Центральным банком Российской Федерации был создан Информа-
ционно-просветительский ресурс с целью способствовать формиро-
ванию финансового поведения граждан.

Существует проект «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации». Он реализуется Министерством финансов Рос-
сийской Федерации совместно с Всемирным банком. Целью проекта 
является повышение финансовой грамотности российских граждан, 
содействие формированию у населения разумного финансового по-
ведения, обоснованных решений, ответственного отношения к лич-
ным финансам, повышение эффективности защиты их интересов 
как потребителей финансовых услуг.

Можно сделать вывод о том, что изучение финансового поведения 
населения имеет огромное практическое значение, поскольку реше-
ние такого вопроса как повышение уровня финансовой грамотности 
населения является условием успешного функционирования финан-
совых организаций и их дальнейшего развития.
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Ахмедова А. Р., Ваккер П. А.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОТЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Социальный протест продолжает оставаться одним из факторов, 
влияющих на трансформацию мирового сообщества. Социальный 
протест провоцирует эти изменения посредствам различных форм 
выражения населения своих недовольств. Таким образом, целесооб-
разно изучить такой феномен, как потенциал протеста, позволяющий 
прогнозировать изменения в социальной структуре общества и, соот-
ветственно, измерить уровень социального недовольства в будущем.

По мнению В. А. Ядова, неравенство возможностей, определяемое 
конкретными условиями, принадлежностью к тому или иному соци-
альному слою, республике, региону, организации, движению, всегда 
обнаруживается в рамках конфликтных ситуаций [1]. С этой точки 
зрения социальный протест как форма социального конфликта вы-
ступает результатом интеграции социальными группами различных 
свойств общественных отношений и обусловлен положением соци-
альной группы в существующей системе общественных отношений — 
политических, экономических, социальных, территориальных, рели-
гиозных, культурных и др.

В трактовке протестного потенциала целесообразно исходить 
из понимания социального потенциала. Данное понятие вышло 
на дискуссионную арену относительно недавно, поэтому точного 
определения ему пока нет. В русле социологического подхода соци-
альный потенциал — это понятие с внутренне присущими ему свой-
ствами целостности, интегративности, непрозрачности и стратегич-
ности, разработка которых обеспечивает возможности прошлого (ре-
троспективный потенциал), настоящего (исходный потенциал) и бу-
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дущего (перспективный потенциал) развития социальной общности 
на основе первичных внутренних и вторичных внешних факторов [2]. 
Однако А. И. Турчинов [3] в своем труде «Социальный потенциал мо-
дернизации России: проблемы исследования» и А. А. Дрегало в сво-
ей работе «Социальная сфера жизнедеятельности региона» выделя-
ют наиболее существенные компоненты социального потенциала об-
щества. К этим компонентам авторы относят уровень культуры и об-
разованности граждан, качество социальных условий и отношений, 
степень доверия граждан к властям и субъектам управления, благо-
приятная среда в социуме. Исследование социального потенциала 
по основным компонентам, по мнению авторов, позволит получить 
примерную картину способности и готовности российского социума 
к переменам. С точки зрения структурно-функционального подхода 
социальный потенциал рассматривается в качестве сложной, но це-
лостной — многоуровневой и многокомпонентной — системы, об-
ладающей соответствующими функциями [4].

Таким образом, социальный потенциал определяется как инте-
гральная характеристика, включающая ряд показателей (человече-
ский потенциал, трудовой потенциал, и совокупность взаимодей-
ствующих динамических сфер общественной жизни), формирую-
щаяся посредством общественного сознания и образующая социаль-
ное пространство.

Между тем понятие «протестный потенциал» относится к широ-
кому кругу процессов и явлений, различных по интенсивности, со-
циально-демографическому составу, охвату и характеру воздействия 
на структуры социальности, субъектом которого могут являться са-
мые различные слои общества. В пространстве политического раз-
вития протестный потенциал проявляется не только в предъявлении 
требований к власти, мобилизации общественного мнения, насиль-
ственных действиях против существующего режима, но также и в не-
довольстве факторов существующими политическими конфигурация-
ми (например, политикой государства в сфере образования). Даже 
если это недовольство внешне в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве не выражается в каких-либо акциях протеста, оно последователь-
но ведет к отчужденности, формированию ощущения неудовлетво-
ренности собственной жизнью, внутриличностным конфликтам. Ис-
следование этих аспектов политического протеста особенно актуаль-
но для социальных групп, характеризующихся невысокой степенью 
политической субъективации, например молодежи [5].

Исследователи Д. Г. Михайличенко, А. А. Фазлыев, Д. М. Абдрах-
манов, Н. Н. Киреева в своей статье «Индикаторы определения про-
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тестного потенциала молодежи в современной России» подробно рас-
сматривают феномен протестного потенциала. В их понимании, про-
тестный потенциал –это совокупность факторов, структурирующих-
ся вокруг выражения различных форм недовольства субъектов соци-
ального действия в различных сферах общества [5].

Понятие протестного потенциала, по мнению В. В. Черноус, иден-
тично потенциалу протестной активности населения. Оба термина 
должны обозначить социально-психологическое состояние общества, 
социальных групп, субъектов, при котором акции протеста, а может 
быть, и долгосрочная протестная активность, начинают рассматри-
ваться как допустимые или необходимые формы выражения своей 
воли, борьбы за свои права и интересы, а также соответствующие 
институциональные условия, канализирующие протестную актив-
ность в те или иные формы [6].

Основываясь на вышеописанных трактовках понятия, дадим свое 
определение феномену «потенциал протеста». В нашем понимании по-
тенциал протеста — это характеристика латентной стадии развития 
социального протеста, отражающая степень недовольства населения 
существующей ситуацией и их готовность к протестным действиям.

Таким образом, потенциал протеста формирует та часть населе-
ния, которая не отвергает для себя возможности участия в акциях 
протеста в будущем, но не предпринимает каких-либо подобных ша-
гов в настоящее время. Формирование и развитие потенциала про-
теста предполагает две стадии. Первая указывает на рост у населе-
ния настроений протеста, которые выражаются в общем недоволь-
стве сложившейся ситуацией (распространенность таких настрое-
ний можно измерить с помощью массового анкетного опроса насе-
ления). Вторая стадия непосредственно предшествует реальным про-
тестным действиям и начинается тогда, когда у значительного чис-
ла людей в социуме возникает желание как-то изменить ситуацию, 
в которой они оказались [7]. Важно отметить, что динамика массо-
вого протестного потенциала, измеряемого показателем готовности 
к личному участию в уже начавшихся акциях протеста, в целом по-
вторяет тенденции изменения социального недовольства, но на бо-
лее низком уровне [8].
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Ахмедова А. Р., Ваккер П. А.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В ПОНЯТИЙНОМ 
АППАРАТЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В условиях современной реальности растет число проявлений 
социального недовольства индивидов. Эта проблематика активно 
обсуждается в науке. Как известно, каждая социально-гуманитар-
ная наука имеет свою специфику и, соответственно, трактует поня-
тие социального протеста в рамках своей парадигмы. Для формиро-
вания целостного представления о феномене социального протеста 
рассмотрим его трактовку в рамках различных социально-гумани-
тарных наук.

Говоря о социальном протесте и ориентируясь на специфику дан-
ного понятия, в первую очередь, обратимся к социологическому опре-
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делению данного феномена. В социологическом представлении соци-
альный протест — это специфические формы социальных действий 
с целью изменить существующую в обществе ситуацию путем прове-
дения различных специальных акций. Социологический анализ со-
циальных протестов исходит из понимания члена общества не толь-
ко как объекта социального воздействия, но и как активного субъ-
екта, который порождает, поддерживает и изменяет значимые эле-
менты окружающей социальной среды [1].

С позиции социологической науки в XX веке в границах рассма-
триваемого подхода социальный протест несет в себе повышенную 
эмоциональную напряженность, которая выражается в форме соци-
ального беспокойства, паники, истерии, агрессии, и характеризует-
ся иррациональностью. Так, например, к социальным протестам со-
циологические исследователи относят движения, создающиеся ра-
дикально настроенными, революционизированными «толпами», на-
рушающими закон и общественный порядок. Американский социо-
лог Н. Смелзер при изучении природы протестного поведения осо-
бое место отводит функционированию органов власти и их действи-
ям, а также определенным социальным условиям [2]. А социальный 
протест определяет как попытку изменения социальной среды. По-
этому протест иногда рассматривается как форма «нетрадиционно-
го» политического поведения.

Другой исследователь Л. Козер в своей концепции изучения со-
циального протеста предполагает, что общество неразрывно свя-
зано с таким феноменом, как социальное неравенство. Кроме того, 
людям присуще чувство психологической неудовлетворенности, 
по мнению Л. Козера. Именно неравенство в среде людей и их пси-
хическая и эмоциональная нестабильность создают некоторую на-
пряженность среди социальных групп и отдельных индивидов, ко-
торая проявляется через столкновения и стычки [3]. Таким образом, 
социальный конфликт можно определить как «напряженность ме-
жду тем, что есть, и тем, что должно быть в соответствии с чувства-
ми известных групп и индивидов». Л. Козер видит социальный кон-
фликт как «борьбу за ценности и претензии на определенный статус, 
власть и ресурсы, борьбу, в которой целями противников являются 
нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение противника» [3, 
с. 111]. Сегодня, говоря о протесте в России, можно наблюдать опи-
санные Л. Козером явления.

Попробуем рассмотреть социальный протест с точки зрения кон-
фликтологического подхода: всякий протест есть своего рода проти-
воречие в интересах — в социальных науках это трактуется как кон-
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фликт. При изучении протеста интересна концепция К. Боулдинга, где 
конфликт рассматривается как черта, свойственная любому процес-
су и любой среде общества. К. Боулдинг считает, что источник про-
тестов, которые впоследствии приводят к конфликтным ситуациям, 
содержится в двойственности сознания человека. То есть, по мнению 
автора, существует «открытый» или явный элемент, который чело-
век осознает, как в отношении себя, так и мира, а есть другой, скры-
тый, который он никому не показывает [4]. Второй элемент может 
быть сознательно скрываем человеком либо бессознательно. Исхо-
дя из этого, К. Боулдинг приходит к выводу о том, что борьба в об-
ществе является противоречием сознательного и бессознательного. 
Так, к примеру, причиной конфликта рабочих и буржуазии выступи-
ла противоположность в идейно-психологических установках и лишь 
установление понимания, налаживание постоянной коммуникации 
и совместный поиск решения проблем мог бы стать отличным раз-
решением данного противостояния [4]. В рамках конфликтологи-
ческого подхода, который подробно описан в работах К. Маркса [5], 
Р. Дарендорфа [6], Л. Козера [3], К. Боулдинга [4] и Р. Коллинза [7], 
социальный протест принимает форму конфликта, который связан 
с открытым столкновением социальных групп, реализующих проти-
воположные интересы.

Безусловно, говоря о социальном протесте, необходимо обратит-
ся и к экономической трактовке данного понятия. Ведь одной из при-
чин возникновения социального протеста выступает именно эконо-
мическое благосостояние населения. Согласно К. Марксу, открытое 
столкновение, в качестве которой выступает классовая борьба, воз-
никает в обществе в силу его разделенности на враждующие классы 
(эксплуататоров и эксплуатируемых), имеющие антагонистические 
экономические интересы [5].

Важно отметить, что еще одной причиной возникновения соци-
ального протеста выступает политическая обстановка в государстве, 
поэтому необходимо обратится к политологии для трактовки поня-
тия социального протеста. В отличие от К. Маркса, Р. Дарендорф по-
лагал, что главным источником конфликта являются политические 
противоречия между социальными группами, связанные с концен-
трацией власти у одних и ее отсутствием у других, а дифференци-
альное распределение власти «неизменно становится определяю-
щим фактором систематических социальных конфликтов» [8, с. 165]. 
Конфликты на экономической почве между рабочими и предприни-
мателями проявляются в форме социальных протестов, они лишены 
взрывной силы и могут разрешаться без применения революцион-
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ных методов, характерных для XIX века. Р. Дарендорф воспринимал 
конфликт естественным проявлением развития системы. Он назы-
вал конфликт главным фактором развития общества. Развитие в его 
понимании — это всякое изменение, и в лучшую, и в худшую сторо-
ну. Если у К. Маркса каждая предыдущая формация была хуже после-
дующей, поступательное развитие, то здесь многовариантность [6].

В отличие от Маркса Р. Дарендорф основным источником кон-
фликта называл именно политические расхождения в интересах со-
циальных групп. Политические противоречия образуются в связи 
с тем, что власть сконцентрирована в руках одних групп и абсолют-
но отсутствует у других. Такое «неравное» распределение власти «не-
изменно становится определяющим фактором систематических со-
циальных конфликтов». Так как власть предоставляется избранным, 
образуется некоторое единство власти и авторитета, которые пред-
ставляют собой дефицитные ресурсы. Поэтому за власть и авторитет 
отдельные личности и социальные группы постоянно ведут борьбу. 
На основании этого Дарендорф приходит к выводу, что главный ис-
точник возникновения конфликта заключается в недостаточности 
авторитета и власти для всех [6].

Известные исследователи В. В. Нагайцев, О. Е. Ноянзина и Н. П. Гон- 
чарова в своей работе «Потенциал протеста населения современно-
го российского региона» поддерживает теорию Р. Дарендорфа. Он 
трактует социальный протест как процесс взаимодействия социаль-
ных субъектов, имеющий цель изменить какую-либо существующую 
ситуацию в социуме, вызывающую недовольство данных субъектов, 
посредством проведения ими специальных индивидуальных и кол-
лективных акций [9].

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что со-
циальный протест есть конфликт, который порождается в связи с де-
фицитом интересующих субъектов ресурсов, а также расхождением 
в своих установках. Кроме того, ученые отмечают, что социум не мо-
жет находится в гармонии без социальной напряженности, в обще-
стве всегда присутствует социальное неравенство и борьба за желае-
мые ресурсы. Потому представители конфликтологического подхо-
да говорили о том, что конфликт в обществе — феномен естествен-
ный и необходимый. Таким образом, социальный протест не являет-
ся девиацией в социуме, а наоборот, показатель здорового общества.

Авторы, исследующие социально-политические процессы, опре-
деляют социальный протест как социально-политический феномен. 
Так, в работах А. Марша протест рассматривается как форма «нетра-
диционного» политического поведения. При этом критерием тра-
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диционных и нетрадиционных политических действий служит на-
личие и отсутствие правил и законов, способствующих регулярно-
му представлению интересов различных социальных групп. В рам-
ках анализа влияния нормативного, законодательного регулирова-
ния политической жизни общества на политическое поведение со-
циальные протесты также рассматриваются политологами как явле-
ния, связанные с нарушением социального покоя, стабильности со-
циальной ситуации, как вероятные, потенциальные формы дестаби-
лизации общественного порядка. Значимость правового регулирова-
ния, с этой точки зрения, определяется путем противопоставления 
«рутинной», обычной политики, с одной стороны, и политики, пред-
полагающей нарушение общественного порядка (протестное пове-
дение), — с другой [10].

C точки зрения психологии ученые, придерживающиеся теории 
коллективного поведения, под социальным протестом подразуме-
вают тип коллективного поведения, а такое понятие как «протест» 
соотносят с явлением толпы. Для таких теоретиков, как Г. Тард [11], 
Г. Лебон [12], Г. Блумер [13], социальный протест является социаль-
но-психологическим феноменом, поэтому для понимания его сущ-
ности необходимо исследовать проблемы психологического поряд-
ка, а именно рассматривать психологию толпы и массы. З. Фрейдом 
в рамках той же концепции социальный протест рассматривается 
как социально-психологический феномен, тесно связанный с повы-
шенной эмоциональной напряженностью и характеризующийся ир-
рациональностью. В свою очередь, эмоциональная напряженность 
в данном контексте провоцирует массовую враждебность, социаль-
ное беспокойство, массовое возбуждение, панику, истерию и агрес-
сию, что подталкивает общество к социальному протесту [14]. Иссле-
дуя деструктивный активизм толпы, Г. Тард утверждал, что именно 
в толпе доминирует склонность к деструктивным проявлениям сово-
купной психической и деятельной энергии [11]. В условиях социаль-
ных кризисов именно толпы совершают акты вандализма и жестоко-
сти, творят основную часть погромов, поджогов, грабежей и резни. 
Другими словами, социальные протесты, по мнению автора, — это 
движение радикально настроенных людей, которые нарушают обще-
ственный порядок и законы. Наиболее разрушительной формой мас-
сового протестного поведения, по мнению Г. Лебона, является рево-
люция как проявление массовой истерии, что автор считает «триум-
фом иррациональности» [12, с. 152].

Рассмотрев трактовки понятия социального протеста через приз-
му социально-гуманитарных наук, можно сделать вывод, что не одно 
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из определений в отдельности не дает целостного понимания изучае-
мого феномена. Таким образом сформировать истинное представле-
ние о социальном протесте можно исключительно по средствам меж-
дисциплинарного подхода. В противном случае полученное звание 
не будет охватывать весь спектр социального протеста как социаль-
но значимого явления.
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Баюнова А. В.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  
«БЮДЖЕТ СТУДЕНТА»

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В современном обществе деньги, денежные отношения, управ-
ление бюджетом, потребительское поведение становятся одними 
из главных и актуальных тем для изучения. Поэтому в последнее вре-
мя становятся популярными исследования отношения людей к день-
гам, изучение особенностей формирования бюджета, основные стра-
тегии потребительского поведения и многое другое. Особенно ин-
тересно отношение именно молодого поколения к деньгам, особен-
ности управления бюджетом студентов. Ведь проблема заключает-
ся в том, что зачастую студентам не хватает денег на необходимые 
товары и нужды, а даже если они и есть, то тратятся нерациональ-
но. Данная проблема набирает популярность и становится все бо-
лее актуальной.

Исследования в этой области начались сравнительно недавно, 
однако они уже дают представления о динамике основных ценно-
стей молодежи и их отношений к деньгам. Бюджет — это совокуп-
ность планируемых доходов и расходов [1, c. 224]. Бюджет базиру-
ется на трех элементах: учет, контроль и планирование. Учет подра-
зумевает под собой подсчет доходов и расходов, ежедневное внесе-
ние данных о потраченных суммах в специализированную тетрадь 
или программу. Контроль необходим во избежание незапланирован-
ных трат и для понимания, в каком финансовом положении находит-
ся человек на данный момент, а также для последующего анализа сво-
их трат. Планирование же помогает правильно распределить имею-
щиеся средства и ожидаемые доходы по всем категориям: питание, 
проживание, обучение, одежда, транспорт. Чтобы правильно проду-
мать, куда и как потратить деньги, для начала нужно проанализиро-
вать свои доходы. Доходы — это денежные средства, которые чело-
век получает от других лиц или организаций. И немаловажной ча-
стью эффективного управления бюджетом является правильное рас-
пределение своих расходов. Расходы обычно подразделяются на три 
группы: личные расходы, налоги и обязательные платежи, накопле-
ния и сбережения.

Бюджет студента — это совокупность личных расходов и доходов, 
а также умение их распределять. Способность выстраивать свой бюд-
жет, культура его построения определяется особенностями личности 
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и является частью семейного воспитания. Любому студенту необхо-
димо как можно раньше создать свой студенческий бюджет. Хотя 
сумма денежных средств, необходимых для учёбы, может быть вну-
шительных размеров, но хотя бы шаблон бюджета поможет опреде-
лить, сколько денег нужно на текущие расходы, сколько нужно сэко-
номить и каким образом эффективнее претворить это в жизнь. Доход 
студентов в основном составляет стипендия, материальная помощь 
родителей и родственников и, конечно же, деньги за работу или под-
работку, так как зачастую, из-за нехватки денег, студенты идут под-
рабатывать. В основном студенты ищут такую работу, которую мож-
но совмещать с учебой. Некоторые студенты устраиваются на работу 
или подработку сразу по специальности, что дает им большой плюс 
к учебным знаниям, но устроиться на такую должность удается край-
не редко. В основном доход от работы характерен для студентов стар-
ших курсов, студенты первых и вторых курсов формируют свой доход, 
в основном, из стипендии и материальной помощи родителей, род-
ственников. Но немаловажно научиться студенту, правильно исполь-
зовать свои доходы, то есть эффективно управлять своим бюджетом.

Каждый студент имеет свои критерии распределения расходов 
и по-разному осознает, что является необходимыми расходами, а ка-
кие затраты оказываются неразумными. Человек как потребитель 
приобретает товары и услуги в зависимости от его нужд. Первые серь-
езные навыки управления бюджетом у студентов формируются, ко-
гда они начинают жить самостоятельно, отдельно от родителей. Мо-
лодые люди недостаточно осознают необходимость планирования 
своего бюджета, что приводит к нерациональной трате имеющихся 
средств. При поступлении доходов активно и с удовольствием тратят 
средства, в конце приходиться экономить, иногда не хватает средств 
на необходимые товары и услуги. Результаты анкетирования под-
твердили актуальность проблемы, так как 82 % респондентов не мо-
гут реально оценить статьи доходов и расходов, затрудняются соста-
вить сбалансированный бюджет [2, c. 15]. Аналогичными методами 
было установлено, что основной доход студентов состоит из матери-
альной помощи родителей (главный источник формирования бюд-
жета) — 96 %, сбережений — 14 %, ежемесячной стипендии — 20 % 
и прибыли от работы во внеурочное время — 18 %. В основном сту-
денты устраиваются на низкооплачиваемую работу, которая позво-
ляет им совмещать работу с учебой. В большей степени именно ро-
дители предоставляют возможность обучения в учебном заведении, 
оплачивают проживание, питание и прочие мелкие расходы, но не-
маловажно научиться самостоятельно и рационально использовать 
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свой бюджет. Особенно если родители не могут оказать необходи-
мую финансовую помощь. Расходы иногородних студентов намного 
выше, чем у тех, кто обучается в родном городе. В категорию их рас-
ходов входит оплата общежития или арендуемого жилья, коммуналь-
ные услуги, междугородний транспорт. На основании опроса, кото-
рый был проведен у студентов первого курса колледжа, было выявле-
но, что ежемесячные расходы студентов составляют от 5 до 7 тысяч 
рублей у 21 %; от 7 до 9 тысяч рублей у 35 %; от 9 до 15 тысяч рублей 
у трети опрошенных. Также было выявлено, что расходы студентов 
в большинстве своем не покрывают их потребностей.

Денежное поведение студентов зависит от многих факторов: ин-
дивидуальных особенностей, дохода, типа потребительского пове-
дения, экономических условий, образа жизни. Можно выделить два 
вида финансового поведения: позитивное или сберегательное — ра-
циональное поведение, и негативное — нерациональное поведе-
ние. Большинству характерен последний тип поведения, поскольку 
студенты тратят все заработанные деньги на текущее потребление, 
не имеют финансового плана и накоплений, не умеют увеличивать 
доходы и управлять деньгами [3, c. 384]. На основании анкетирова-
ния было выявлено, что для рационального ведения бюджета необ-
ходимо научиться правильно управлять своими расходами. К основ-
ной статье расходов студентов относятся расходы на питание, транс-
порт, интернет и сотовую связь. Так же, был выявлен факт, что 50 % 
опрошенных стараются планировать свой бюджет на месяц, 20 % — 
на неделю, а 30 % не планируют его вообще. Студенты часто берут 
деньги в долг, но быстро возвращать может только 40 % опрошенных. 
На вопрос «умеете ли вы жить по средствам?» — 16 % студентов от-
ветили «да», 4 % ответили, что «нет» и 80 % ответили «в зависимости 
от обстоятельств». Таким образом, исследование показало, что сту-
дены первого курса в большинстве своем нерационально используют 
свой бюджет, хотя и пытаются спланировать его, но все равно их рас-
ходы зачастую превышают доходы.

Главным навыком по рациональному ведению бюджета высту-
пает умение управлять своими расходами. У каждого человека су-
ществуют свои индивидуальные критерии классификации расходов. 
Так, для кого-то одна покупка является обязательными расходами, 
а для другого эта же покупка не является необходимой и не нужна 
вовсе. Поведение студентов по отношению к своим деньгам и своим 
расходам зависит от множества различных условий, начиная от осо-
бенностей самого индивида, заканчивая его доходами и типом потре-
бительского поведения. Так, чтобы наиболее рационально распреде-
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лять свой бюджет и быть им удовлетворенным, необходимо старать-
ся использовать правило «50, 30 и 20». То есть 50 % своего дохода тра-
тить на необходимые расходы (покупку продуктов питания, одежды, 
оплаты коммунальных услуг), 30 % на удовлетворение своих личных 
потребностей и желаний, а 20 % необходимо откладывать, сберегать. 
Конечно же, это один из идеальных вариантов управления бюдже-
том. В жизни этим правилом пользоваться получается довольно ред-
ко, особенно у молодых людей, поэтому нужно хотя бы стараться это 
делать. Но в современной жизни существует много способов плани-
рования своего бюджета, просто нужно найти тот, который устроит 
именно вас. Ведь правильное ведение и управление своим бюдже-
том позволяет максимально эффективно распределять свои доходы 
и, самое главное, расходы.
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Баюнова Е. Д.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Актуальность изучения кинематографа в социологии заключается 
в том, что данный феномен становится главным транслятором акту-
альных для общества тем, мотивов, сюжетов, соединяя в себе особен-
ности других видов искусства. Социально-экономические и культур-
ные трансформации нашего общества изменили кинематограф и по-
влияли на формирование предпочтений зрителей. Исследования по-
казывают, что просмотр фильмов оказывает воздействие на форми-
рование определенных ценностных ориентаций индивидов, у них 
формируются социальные установки и интересы, конструируются 
жизненные планы и паттерны поведения. Данная тема особенно ак-
туальна сегодня, когда речь заходит об отсутствии контроля над ки-
нематографом, неконтролируемой подаче информации различной 
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аудитории, особенного молодежи, что в конечном счете может пагуб-
но сказаться на формировании морально-нравственных ценностей.

Кинематограф является социальным институтом, воздействую-
щим на жизнь общества, формируя сознание зрителя. В свою оче-
редь, общество требует от кинематографа новых достижений: усовер-
шенствования технических приемов и креативности идей [1, с. 120]. 
На становление системы ценностей человека влияет множество фак-
торов. Одним из таких факторов, оказывавших весьма существенное 
воздействие на мировоззрение и систему ценностей человека, как раз 
и является кинематограф.

Действие кино на человека может быть, как положительным, так 
и отрицательным. На современной молодёжи негативно сказыва-
ются сцены, содержащие сексуальное насилие и жестокость, а так-
же насилие, совершаемое несовершеннолетними. Все большую по-
пулярность среди молодёжи получает продукция, содержащая сцены 
«ужасов», употребления наркотиков и убийства. Эти увлечения мо-
гут быть сигналом нарастающей агрессивности молодого поколения.

Кинематограф имеет колоссальное значение в развитии мировой 
культуры, ведь существует множество фильмов самых разных жан-
ров и направлений. Это могут быть исторические или документаль-
ные фильмы, учебные фильмы, которые воссоздают историю, а также 
рассказывают о важных открытиях и научных исследованиях. Хоро-
шо известен тот факт, что человек большую часть информации вос-
принимает через зрение. Поэтому можно с уверенностью утверждать, 
что кинематограф способствует развитию образования. Тем более, 
что в современной реальности большинству из нас не составит тру-
да зайти на какой-нибудь интернет-портал и просмотреть нужный 
фильм онлайн, а не в кинотеатрах.

Кинематограф имеет огромное влияние на нравственное воспи-
тание молодежи. Нравственное воспитание определяется как целе-
направленное формирование морального сознания, развития нрав-
ственных чувств, выработка навыков, привычек нравственного по-
ведения [2, с. 17].

По И. Ф. Харламову, содержание нравственности заключается 
в формировании особого отношения к Родине (патриотизме), т. е. 
любви к своей стране, истории, обычаям, языку, желание стать на ее 
защиту, если это потребуется; в отношении к труду (трудолюбии) — 
это предполагает наличие потребности в созидательной трудовой 
деятельности, понимание пользы труда для себя и общества, нали-
чие трудовых умений и навыков и потребность в их совершенствова-
нии; в отношении к обществу (коллективизму), т. е. умении согласо-



33

вывать свои желания с желаниями других, умение координировать 
свои усилия с усилиями других, умение подчинятся и умение руково-
дить; в отношении к себе: уважении себя при уважении других, вы-
сокое сознание общественного долга, честность и правдивость, нрав-
ственная чистота, скромность и человеколюбии или гуманности [3, 
с. 64]. Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л. Н. Тол-
стой: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть 
наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно боль-
ше добра» [4, с. 95].

Основной тенденций, которую замечают исследователи, выступа-
ет спад интереса современной молодёжи к отечественному кинемато-
графу. В подтверждение этому можно привести результаты исследо-
вание компании Mоviе Rеsеаrсh и исследовательского холдинга «Ро-
мир» [5]. В 2011 году они провели опрос среди 1500 жителей боль-
ших городов восьми регионов России с целью выяснить, как зрите-
ли относятся к отечественному кинематографу. Результаты данного 
опроса подтвердили тенденцию спада интереса современной моло-
дежи к отечественному кинематографу: 18 % россиян негативно от-
носятся к отечественному кинематографу, 3 % опрошенных заявили, 
что никогда не смотрят российские фильмы, а 15 % редко себе это по-
зволяют. И стоит заметить, что доля тех, кто никогда не смотрит оте-
чественные фильмы в кинотеатрах, особенно высока среди молоде-
жи от 18 до 24 лет — почти 30 % опрошенных.

Одной из проблем отечественного кинематографа является аме-
риканизация российского кинопроката. С каждым годом у совре-
менной молодёжи растёт интерес к зарубежному кинематографу. 
Он в большей степени соответствует их интересам и предпочтениям 
в отличие от отечественного. Чтобы подтвердить данную тенденцию, 
обратимся к материалам исследования, проведённого в г. Абакан 
в 2020 году [6]. По его результатам можно обратить внимание на тот 
факт, что большинство информантов предпочитают смотреть амери-
канское кино. Интересной оказалась ситуация, что никто из участни-
ков исследования не отзывался об американских фильмах негатив-
но. Либо к фильмам этой страны относятся нейтрально, т. е. не упо-
минают их как любимые, или положительно, считая, что их фильмы 
лучше, чем у других стран.

Таким образом, можно согласиться с мнением о том, что кине-
матограф оказывает громадное влияние на современную молодежь, 
на формирование её ценностных ориентаций, поведенческих устано-
вок и представлений, а значит, может и должен стать объектом социо-
логических исследований. Просмотры фильмов дают молодежи пред-
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ставление об определенных типах поведения человека в обществе. Ге-
рои лучших произведений киноискусства — люди сильного интеллек-
та, большой воли, цельного характера, находящиеся в центре главных 
проблем эпохи, отчетливо представляющие свой гражданский и че-
ловеческий долг. Наша задача — научиться разбираться в кинопро-
дукции и искать в фильмах тот смысл, который нам нужен.

Кинематограф — это самое массовое из искусств, а ведь чем бо-
лее массовым является искусство, тем больше на него спрос. Любые 
жанры кино от комедии до авторского фильма должны нести боль-
шую социальную нагрузку. Поэтому на современном этапе важно 
рассматривать кинематограф не столько как мощное средство инду-
стриального развития, сколько как важный вид искусства, обладаю-
щий выраженными социальными функциями.
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КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 
В САКРАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ

Научный руководитель — Е. А. Попов

В данной работе мы поднимаем вопрос культурфилософского 
осмысления не только понятия «сакральные ценности», но и процес-
са становления и развития ценностей, которые принимаются обще-
ством как сакральные. Термин сакральное появился в трудах зару-
бежных исследователей (Р. Смитт, М. Мосс) только в конце XIX века, 
изначально он характеризовал нечто ценное, важное и священное 
для человека и общества, это некий Абсолют и идеал в рамках рели-
гиозной мысли. Отечественный исследователь А. В. Медведев опре-
деляет сакральное как «абсолютное начало, высшую и совершенную 
ценность чего-либо для человека, которое сердечно переживается им, 
и связано с глубинными основами его внутреннего мира. Сакраль-
ное — средство социальной сплоченности и солидарности, незыбле-
мости и вечности какого-либо коллектива. Благодаря сакральному 
выстраивается иерархия ценностей, приобретающая законченный 
вид. Утеря сакрального ведет к духовной дезорганизации, к потере 
личностью смысла бытия» [1, с. 28]. Автор акцентирует наше внима-
ние на том, что потребность общества в сакральном незыблема, оно 
является средством приобщения человека к бытию.

Процесс сакрализации наделен функцией контроля социума, он 
закрепляет не только общепринятые нормы и ценности, но и культур-
ные стандарты поведения в социуме. В статье «Осмысление абсолют-
ной ценности» отмечаются самые важные признаки сакрализации: 
«Во-первых, сакральное существует и проявляется через оппозицию 
профанному. В этой связи вполне правомерно утверждать, что миро-
воззрение (картина мира) народов формируется в рамках сакрально-
го, которое обеспечивает его функционирование в обыденно прак-
тической сфере. Во-вторых, сакральное характеризует аксиологиче-
ский аспект бытия, занимая высшую ступень в иерархии ценностей, 
идеалов. Авторитетов и т. п. … Таким образом, сакрализация пред-
полагает наделение явлений и объектов мира, в том числе социаль-
ных (индивидуальных) субъектов статусом священности» [2, с. 81].

Если рассматривать сакральные ценности как феномен челове-
ческой жизни и культуры в целом, важно отметить, что сакральное 
существует всегда, однако в разные исторические периоды или в раз-
ных культурах сакральные ценности разняться. В двадцатом веке 
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в противовес религиозным (сакральным) ценностям появляется 
«философская сакральность» как стремление к иному сакрально-
му, которое не базируется на религии. Как отмечается, «у сакраль-
ного не может быть «чисто новы путей», а могут быть лишь новые 
формы выражения, само же оно продолжает выполнять в жизни 
те функции, которые выполняло всегда» [3, с. 84]. Таким образом, 
процесс сакрализации ценностей трансформируется и рассматри-
вать его только с религиозной, философской, культурологической 
или социальной позиции нельзя, необходимо использовать междис-
циплинарные подходы и методы в изучении столь сложных и мно-
гогранных процессов.

В рамках культурфилософского подхода под сакрализацией цен-
ностей мы будем понимать процесс возведения ценности (семья, 
природа, животный мир) в статус священного, божественного и не-
зыблемого в рамках той или иной культуры. Для объяснения дан-
ного понятия мы приведем пример процесса сакрализации ценно-
стей в культуре алтайцев. Сакральной ценностью алтайцев являет-
ся сам Алтай. Его природа и все природные явления обладают ду-
хом, дух Алтая является основным источником благополучия, силы 
и красоты, традиции и обычаи алтайцев наполнены любовью к сво-
ей земле. Процесс сакрализации в их культуре обусловлен природ-
ными условиями и географическим расположением, он начинает-
ся с появления этнической группы, сформированные духовные цен-
ности принимается всеми членами группы, формируют их миро-
воззрение и образ жизни. Так, например, сакральные ценности ал-
тайцев рассматриваются в работах А. В. Анохина [4], А. В. Иванова 
и М. Ю. Шишина [5], А. М. Салагаева [6], Н. В. Лаптевой [7] и дру-
гих. С их позиции сакральная ценность заключается в единении че-
ловека и природы, которая представлена в виде традиций и обря-
дов. Алтаец считает себя частью природы, он никогда не поставит 
себя выше её.

Таким образом, процесс сакрализации ценностей является важ-
ным в формировании культуры, а культурфилософский подход по-
зволил нам рассмотреть данный процесс прежде всего в аспекте со-
пряженности ценностей со смыслами человеческого бытия, напри-
мер, субстанциональным. Конечно, следует учитывать, что в разные 
исторические периоды процесс сакрализации ценностей, как и сами 
сакральные ценности, различны. Если же анализировать данный про-
цесс только в рамках культурологического подхода, то мы будем огра-
ничены конкретной культурой или этносом.
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Беляева В. Е.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБ 
ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В РЕГИОНЕ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Современное состояние системы общего образования сложно оха-
рактеризовать однозначным образом, в частности, происходят слож-
ные процессы изменений в школах: появляются новые программы, 
методики обучения, системы управления образованием. Они затраги-
вают и школьников: поколение качественно отличается от предыду-
щего, школьники становятся более агрессивными, стремятся любыми 
способами отстаивать свои права и интересы, становятся крайними 
индивидуалистами. При формировании личности ребенок, непосред-
ственно взаимодействуя с окружающим социумом, очень часто стал-
кивается с непониманием, обидами и как следствие — конфликтами.

Конфликт — это наиболее острый способ разрешения значимых 
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключа-
ющийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопро-
вождающийся негативными эмоциями [1]. Конфликты в образова-
тельных учреждениях — явление довольно частое, но вместе с тем, 
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свойственное взаимодействию между участниками образователь-
ного процесса в достижении личных интересов и поставленных це-
лей. Обострение конфликтов в образовательной сфере имеет гори-
зонтальную и вертикальную направленность, как правило, часто пе-
реходя в затяжную форму. Школьные конфликты трудно разрешае-
мы, а если статус оппонентов одинаковый (например, оба являются 
школьниками), то система поддержки в виде родителей с принятием 
позиции только своего ребенка также вносит определенные трудно-
сти в решение этого конфликта. Проблема усугубляется тем, что дан-
ный конфликт крайне трудно решить в личном порядке и договорить-
ся с оппонентом наедине, в связи с этим, возникает необходимость 
привлечения третьего лица. В школе третьим лицом может высту-
пать администрация школы, психолог, родитель, но, так или иначе, 
возникший конфликт возможно урегулировать лишь на определен-
ный срок, так как третья сторона должна объективно оценивать си-
туацию и не быть заинтересованной в позиции одного из оппонен-
тов. Такую роль должен занять медиатор, функциональные обязан-
ности которого заключаются в кризисном вмешательстве в конфликт, 
выяснении позиций конфликтующих сторон и поиске приемлемых 
форм их примирения.

На официальном уровне понятие «медиация» закрепилось Фе-
деральным законом от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)». В соответствии с данным законом, под процеду-
рой медиации понимается способ урегулирования споров при содей-
ствии медиатора (независимое лицо, либо независимые лица, привле-
каемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора 
для содействия в выработке сторонами решения по существу спора) 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения [2].

Ряд отечественных ученых, изучая феномен школьной медиации, 
пришли к общему мнению о том, что школьная медиация выступает 
в качестве нового, современного социального института, нацелен-
ного на урегулирование и предупреждение конфликтов в образова-
тельной среде. Сущность школьной медиации непосредственно свя-
зана с понятием «служба школьной медиации». Служба медиации 
рассматривается как новая технология решения конфликтных си-
туаций в школе с привлечением детей, а также как форма социаль-
но-психологической помощи всем участникам образовательного про-
цесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях право-
нарушений обучающихся.
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Деятельность службы медиации на основе медиативного подхо-
да основывается на трех ключевых позициях. Во-первых, конфликт 
должен быть разрешен его непосредственными участниками, по-
скольку только они могут найти оптимальное, отвечающее их инте-
ресам решение. Если участники конфликта взяли на себя ответствен-
ность за принятое решение, они обязаны его исполнять. Во-вторых, 
в качестве ведущих медиаторов привлекаются прошедшие обучение 
учителя или родители. К проведению встречи могут быть привлече-
ны волонтеры, психологи, социальные педагоги и классные руково-
дители. В-третьих, навыки, полученные школьниками в ходе прове-
дения процедуры медиации, в дальнейшем могут пригодиться в ре-
альной жизни [3].

Организационно-правовое начало формированию подобных 
служб в России положила утвержденная в 2012 г. Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. и обеспечивающие 
ее воплощение Планы мероприятий по реализации важнейших поло-
жений Национальной стратегии действий в интересах детей от 2012 
и 2015 г., соответственно. Поддержали становление служб принятые 
в 2014 г. Концепция развития до 2017 г. (реализация была продлена 
сначала до 2020 г., а затем 2025 г.) [4].

Концепция развития — это документ, который по своему содер-
жанию также относится к службе медиации и устанавливает основ-
ные цели, задачи и направления действий. В данном документе про-
писываются основные направления и четкие действия по созданию 
сети служб медиации, организации их работы, подготовке медиато-
ров, внедрению с их помощью медиативной и восстановительной 
практики в работу с детьми и подростками. Согласно данному доку-
менту, развитие сети служб медиации направлено на: создание систе-
мы профилактики и коррекции правонарушений среди детей и под-
ростков, оказание помощи семье; формирование безопасной социаль-
ной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей; гума-
низацию и гармонизацию общественных отношений, в первую оче-
редь с участием детей и подростков; улучшение межведомственного 
взаимодействия всех органов и организаций, участвующих в работе 
с детьми и подростками [5].

Обращаясь к вопросу о создании школьной службы медиации, мы 
должны учитывать рекомендации, утвержденные Минобрнауки РФ. 
Для того чтобы организовать службу медиации в школе, необходи-
мо решить следующие задачи:

1. информировать работников образовательной организации, об-
учающихся и их родителей о службе школьной медиации;
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2. мотивировать работников образовательной организации, об-
учающихся и их родителей к участию в деятельности служ-
бы школьной медиации и применению метода «школьная 
медиация»;

3. провести обсуждение деятельности службы школьной медиа-
ции среди работников образовательной организации, обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей);

4. организовать разработку согласований деятельности службы 
школьной медиации;

5. обучить сотрудников образовательной организации, обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) методу 
«школьная медиация»; установить сотрудничество с органами 
и учреждениями профилактики безнадзорности и правонару-
шений, опеки и попечительства, дополнительного образования.

Для обеспечения указанных выше задач необходимо реализовать 
следующие мероприятия:

1. организовать информационно-просветительские мероприя-
тий для участников образовательного процесса по вопросам 
школьной медиации;

2. обучить руководителя службы школьной медиации и ее буду-
щих специалистов — школьных медиаторов работе в качестве 
посредников в разрешении конфликтных ситуаций;

3. реализовать программы развития коммуникативной и конфлик-
тологической компетентности среди учащихся — медиаторов;

4. рассмотреть вопрос о создании службы школьной медиации 
и ее дальнейшей деятельности органами государственно-об-
щественного управления образовательной организации (педа-
гогическим советом школы, родительским комитетом, класс-
ным, общешкольным собранием и др.);

5. утвердить положение о службе школьной медиации, одобрен-
ное органом государственно-общественного управления обра-
зовательной организации;

6. апробировать практическую работу службы школьной медиа-
ции по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, 
а также первичную оценку эффективности деятельности служ-
бы школьной медиации [6].

Таким образом, медиация как способ урегулирования школь-
ных конфликтов становится широко востребованной в школьных 
учреждениях. Объединяя всех участников образовательного про-
цесса, служба школьной медиации направлена на оказание содей-
ствия в разрешении и предотвращении школьных конфликтов. Кро-
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ме того, создание и развитие служб школьной медиации на сего-
дняшний день является важнейшей социальной инновацией, оно 
востребовано жизнью и становится одной из главных задач в обла-
сти современного воспитания и образования в целях профилакти-
ки и предотвращения конфликтных ситуаций, происходящих в об-
разовательной среде, которые могут привести к различным асоци-
альным проявлениям детей.
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Берсенева Н. Д., Овсюкова М. М., Плахотная Т. А., 
Черемисина М. С.

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Обучение в высших учебных заведениях за последние годы утра-
тило свою престижность: согласно исследованию Superjob, проведен-
ному в 2021 году, дети 43 % опрошенных родителей отправятся после 
школы в вуз — в то время как в 2010 году этот показатель составил 
80 % [1]. Аналитики сравнили три поколения — цифровое поколение 
(23–29 лет), миллениалы (31–36 лет) и реформенное поколение (41–
46 лет). Всего эксперты опросили около 1700 человек. В настоящее 
время молодежь больше склоняется к получению образования в бо-
лее позднее время. По мнению выпускников школ, получать высшее 
образование нужно после нахождения «себя в жизни», говоря други-
ми словами: после того как устроишься на работу. А некоторые вы-
пускники считают, что получение среднего образования — достаточ-
ная ступень для полноценной дальнейшей жизни [2]. Следовательно, 
дети и родители попросту не хотят терять время на последние годы 
после 9 класса, отказываются прилагать усилия для сдачи обязатель-
ных госэкзаменов; куда проще получить за это время реальную спе-
циальность, а потом, возможно, даже поступить в профильный вуз.

Тем не менее, многие выпускники школ, которые хотят поступать 
в вузы, не могут этого сделать в связи с введением в России едино-
го государственного экзамена и требованиями высоких баллов ЕГЭ 
для поступления в высшее учебное заведение.

Еще один вариант поступления — это платная форма, но не каж-
дая среднестатистическая семья может оплатить обучение в вузе 
для своего ребенка. А есть направления подготовки, которые преду-
сматривают только платное обучение.

Между тем в своей статье Д. Л. Константиновский указывает на то, 
что 80 % выпускников вузов имеют проблемы с трудоустройством: 
половину не берут на работу из-за отсутствия опыта, 12 % не находят 
вакансий по специальности, а 5 % не соглашаются на низкую опла-
ту. Потратив 4–6 лет на учебу, молодые люди сталкиваются с теми же 
трудностями, что и выпускники школ — зарплаты низкие, без опы-
та не берут. Тогда как на производстве — кадровый голод. Удиви-
тельно, что на этом фоне рабочие специальности все еще недооце-
ниваются в общественном сознании. Широко распространено мне-
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ние, что речь идет о неквалифицированном труде, за который мало 
платят [3, с. 270].

Стоит сказать, что существует разница в качестве высшего обра-
зования: часть студентов проходят сложный отбор и период тяже-
лой учебы, чтобы получить диплом, а часть — получает формальные 
свидетельства и вместе с ними — право на соискание работы соот-
ветствующего уровня.

Многие выпускники школ, поступившие в вуз, бросают учебу 
в первый год обучения, поскольку либо понимают, что это не их про-
фессия, либо не могут успешно сдать первую сессию и вследствие 
этого отчисляются. Около четверти студентов математических, есте-
ственнонаучных и инженерных специальностей назвали финансовые 
проблемы наиболее важными мотивом. Для представителей других 
направлений это оказалось менее значимым поводом.

Кроме того, влияние на молодежь оказывает пример людей из шоу-
бизнеса, блогеров и т. д. Молодое поколение видит возможность за-
рабатывать хорошие деньги, по сути, вообще без образования, даже 
школьного.

Отмечается И. А. Праховым, что единый государственный экза-
мен не обеспечил полностью выравнивание доступа к качествен-
ному высшему образованию. Выбор селективного вуза определяет-
ся не только баллами ЕГЭ, но и социально-экономическим положе-
нием семьи, типом школы, объемом инвестиций в подготовку к ЕГЭ. 
Контингенты студентов в вузах разной степени селективности раз-
личаются по социальному и образовательному бэкграунду [4, с. 90].

Можно выделить еще одну тенденцию, которая есть в современ-
ном образовании: у молодежи понимание, какие направлений обуче-
ния им шансов трудоустройство. Если еще десять лет назад среди вос-
требованных направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция» и др., сейчас инженерные направления подготов-
ки, а также с строительство, ремонт, сельское лесное [5].

Таким образом, в настоящее время образование стало терять 
свои позиции. Данную проблему можно решить, показав молоде-
жи, что уровень заработных плат и востребованность на рынке тру-
да выше, когда имеется соответствующее образование. В образова-
тельной системе стало много платных направлений. Уменьшение 
цены образования или возвращение её в бесплатный формат при-
влечет много новой заинтересованной молодежи. Должны быть учте-
ны личные особенности студента и его потребности. Высшее образо-
вание в данном случае будет содержать больше прикладных дисци-
плин и практики. Так, студент уже в процессе получения образова-
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ния сможет приобрести необходимые навыки и даже начать зараба-
тывать по специальности. Выпускники школ не идут в вузы, т. к. мно-
гие из них хотят работать, а совмещать работу с учебой невозможно. 
Решение данной проблемы можно найти в структурировании самой 
системы образования, которая бы могла распределять нагрузку так, 
чтобы студент мог параллельно учиться и работать.
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Богданова К. И.

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗАЩИЩЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Научный руководитель — Е. А. Попов

Понятие безопасность часто трактуется через понятие защищён-
ности. Первое понятие в большей степени определяет эмоциональ-
ное, психологическое состояние субъекта, а также восприятие чело-
веком окружающей действительности. Например, гражданин может 



45

чувствовать себя защищённым, живая в доме без забора и не закры-
вая входную дверь, другой человек, находясь в тех же условиях, будет 
опасаться ограбления, покушения на жизнь и других сопутствующих 
рисков, соответственно, он не будет чувствовать себя защищённым.

Второе же понятие, то есть понятие безопасности, подразумева-
ет собой объективное восприятие реальности, комплекс рациональ-
ных мер, обеспечивающих защиту от конкретных угроз. Например, 
для обеспечения своей безопасности субъект поставил забор вокруг 
дома, купил противовирусную программу на компьютер, установил 
камеры по периметру участка, и теперь он может сказать, что нахо-
дится в безопасности от определенных угроз.

Приведем такой пример определения защищённости: под данным 
понятием понимается достижение определенной заранее заданной 
степени безопасности и способность противостоять конкретным чет-
ко сформулированным угрозам. Обычно оценивается защищенность 
объекта по отдельным видам угроз и по отдельным режимам систе-
мы безопасности [1]. Таким образом, защищенность — это достиже-
ние определенной, заранее заданной степени безопасности, способ-
ность противостоять конкретным четко сформулированным угрозам 
[2]. Вероятно, находясь в состоянии безопасности, человек проявля-
ет уверенность в том, что можем противостоять угрозам, мы можем 
сказать в таком случае, что чувствуем себя защищёнными.

Исходным определением безопасности считается определение, 
данное в Законе РФ «О безопасности» 1992 г. [3], где безопасность 
раскрывалась как состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз [4]. Ефремова М. А. рассматривает безопасность в широ-
ком смысле: «в статике — как состояние защищенности и в динами-
ке — как совокупности мер, принимаемых для обеспечения данно-
го состояния» [5, с. 56].

Говоря о термине «безопасность», мы можем сказать, что суще-
ствует множество определений, раскрывающих его содержание. Ча-
сто встречаются формулировки, раскрывающие понятие «безопас-
ность» при помощи указания на конкретные объекты безопасности 
или конкретизацию угроз. Определения такого рода можно найти 
в российской нормативной правовой базе.

В правовой системе к любому её проявлению и элементу дол-
жно существовать единообразное понимание, проблемы и противо-
речия должны быть минимизированы и устранены. Ввиду процес-
сов правовой модернизации должны быть разработаны и претворе-
ны в жизнь концептуальные модели совершенствования категории 
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«безопасность». Возможно выделить несколько аспектов в рамках 
данной проблематики.

Во-первых, в декабре 2010 г. введен в действие Федеральный за-
кон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [6]. В соответствии 
с положениями данного нормативного правового акта утратил юри-
дическую силу ранее действовавший Закон РФ № 2446–1 «О без-
опасности» [3]. Содержание современного закона существенно от-
личается. Законодатель пошел по пути упрощения содержания за-
кона, что привело к исчезновению определений таких важных, ос-
новополагающих понятий данной сферы правового регулирования 
как: безопасность; угрозы безопасности; объекты безопасности; си-
стема безопасности. Отсутствие определений данных юридических 
терминов в указанном законе влечет за собой сложности в их пони-
мании, что может негативно сказаться как на правотворческой, так 
и на правоприменительной деятельности государства. Отсутствие ле-
гальных дефиниций может привести к разрозненности их определе-
ний на разных уровнях законодательного закрепления, что являет-
ся крайне негативным явлением в рамках заданной концепции пра-
вовой модернизации.

Во-вторых, в качестве принципа обеспечения безопасности ранее 
рассматривался принцип соблюдения баланса жизненно важных ин-
тересов личности, общества, государства. Его обоснованность про-
диктована человекоцентристской сущностью права, а также действи-
ем международно-правовых принципов и норм права [7].

Подход, основанный на включении объекта защиты и угроз в опре-
деление безопасности, поддерживает Г. Г. Соломатин, дополняя этот 
перечень упоминанием третьего компонента — заданного уровня 
обеспечения безопасности или уровня последствий реализации угроз 
для объекта. Однако, как замечает Г. Г. Соломатин, столь подробное 
толкование рассматриваемого термина оправдано в том случае, ко-
гда речь идет о комплексном обеспечении безопасности [8].

Другой автор Т. А. Мартиросян в своей статье приходит к следу-
ющему определению: безопасность — многогранное понятие, охва-
тывающее, во-первых, наличие и взаимодействие внешних факто-
ров, условий, минимально необходимых для благополучного суще-
ствования и прогрессивного развития объекта безопасности, сохра-
нения целостности, восстановления жизнедеятельности и работо-
способности при возникновении опасностей и угроз и, во-вторых, 
совокупность отдельных свойств самого объекта, отражающих его 
способность активно функционировать в указанных выше услови-
ях, а также сохранять собственную целостность и восстанавливать 
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жизнедеятельность и работоспособность при реализации опасно-
стей и угроз [9, с. 360].

Подводя итог, можно сказать, что понятия «безопасность» и «за-
щищённость» имеют множество трактовок, но при этом они тесно 
связаны, хотя и не являются взаимозаменяемыми, следует учиты-
вать различия между ними, в том числе и при проведении социоло-
гических исследований в рамках социологии безопасности или дру-
гих отраслях науки.
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Боровикова А. С., Егорова М. А., Томина С. Р., Смирнова Е. О.

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Молодёжная субкультура активно исследуется в русле социоло-
гии. Можно обратить внимание на некоторые сложности в иденти-
фикации молодежной субкультуры. Например, подростки — самая 
непредсказуемая социальная группа. Они не боятся самовыражать-
ся, не боятся неодобрения окружающих. Окружение играет значи-
тельную роль в жизни подростка. От социального окружения зави-
сит развитие и социализация ребенка. На первичном этапе социа-
лизации у ребенка закладываются нравственные ценности и нормы 
морали. Привычки, поведение, речь — все это подросток перенима-
ет от общения с ровесниками. Нередко подростки становятся члена-
ми какой-либо субкультуры из-за своих друзей.

Как считает Н. Бондарева, О. В. Василенко «субкультура — это пер-
вый из компонентов культуры, как выражающей на разных уровнях 
социокультурной самоорганизации. Иначе, субкультура — увлечения, 
занятия личностей и группировок, которые являются идеологами соб-
ственных норм, ценностей и традиций, связанных с поведением» [1, 
с. 80]. В обществе понятие «молодежные субкультуры» нередко ото-
ждествляется с понятием «молодежные объединения». Молодежные 
объединения образуются из-за потребности самовыражения, само-
утверждения в обществе. На формирование молодежной субкульту-
ры оказывают влияние следующие социальные факторы: плохие от-
ношения между ребенком и родителем внутри семьи; учебное заве-
дение; большое количество свободного времени; локальная война 
(воевавший мoлoдoй чeловeк, нe воспринимает мирную жизнь); без-
работица; социальный статус.

Вместе с тем для развития молодежного объединения необходи-
мы следующие факторы: совместная деятельность и увлечения, сле-
дование определенному музыкальному стилю: музыкa, кaк прави-
ло, всегда объединяет людeй, а нaличиe единого музыкального сти-
ля для субкультуры является сплачивающим фактором (индивиды, 
coстоящие в каком-либо объединении, вместе посещает концер-
ты, прослушивают и записывают песни — все эти занятия являются 
важным фактором сплочения коллектива) [2]; произведения искус-
ства также обеспечивают сплочение коллектива; идеология (в каж-
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дой субкультуре присутствуют определенная идеология, собствен-
ные ценности, манера поведения, отличительные предметы одежды).

Можно утверждать, что любая субкультура старается выделить-
ся и быть максимально непохожей на другую. Она основывается 
на отличии от всем известной и общепринятой культуры; считается, 
что субкультура — это неправильно понятые и негативно истолкова-
ны нормы и ценности традиционной культуры [3].

Самые популярные молодежные движения в России на данный 
момент — это граффитчики, готы, металлисты, панки, рэйверы, хип-
хоперы, эмо и скинхеды. В российские молодёжные субкультуры во-
влечена молодёжь от 14 до 24 лет, приблизительно одинаково пред-
ставленная обоими полами.

Большинство исследователей и ученных, изучавших неформаль-
ные объединения молодёжи, акцентировали внимание на том, что же-
лание школьников и молодёжи к слиянию объясняются обществен-
ными и психологическими факторами. Объединений молодёжи в со-
временном мире неограниченное количество и каждое из них име-
ет свои ориентиры, ценности и стиль. Важно уделять внимание этим 
явлениям в рамках социологического знания.

Список источников
1. Бондарева Н., Василенко О. В. Возникновение контркультуры // 

Территория науки. 2014. № 2. С. 80–82.
2. Мосиенко Л. В. Молодежная субкультура и диалог // Высшее об-

разование в России. 2011. № 1. С. 132–136.
3. Малинин В. Б., Трапаидзе К. З. Культура и субкультура // Цар-

скосельские чтения. 2014. № XVIII. С. 144–149.

Бочкарева Т. М.

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Эмоциональное выгорание все чаще встречается у людей в совре-
менном обществе. Оно связано с длительным стрессом, который не-
гативно сказывается на здоровье человека. От эмоционального выго-
рания страдают не только взрослые люди, как многие привыкли счи-
тать, но и подростки, так как уже с 16 лет они сталкиваются с таки-
ми серьезными изменениями в своей жизни, как, например, подго-
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товка и последующая сдача ЕГЭ, от результата которого зависит по-
ступление в высшее учебное заведение.

Синдром эмоционального выгорания — это реакция организма, 
возникающая вследствие продолжительного воздействия профессио-
нальных стрессов средней интенсивности. Это процесс постепенной 
утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, прояв-
ляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения 
и физического утомления [1]. То есть от долгой рутинной работы, 
организм человека, в форме защитной реакции, пытается полностью 
или частично исключить какие-либо эмоции.

Выделяют следующие симптомы эмоционального выгорания:
• физические (усталость, физическое утомление, истощение, из-

менение веса, недостаточный сон, бессонница, плохое общее 
состояние здоровья);

• эмоциональные (безразличие, усталость, ощущение беспо-
мощности и безнадёжности, агрессивность, раздражитель-
ность, тревога, неспособность сосредоточиться, депрессия, 
чувство вины);

• поведенческие (во время работы появляется усталость и жела-
ние отдохнуть, безразличие к еде, малая физическая нагрузка, 
импульсивное эмоциональное поведение);

• социальные (низкая социальная активность, падение интере-
са к досугу, увлечениям, ощущение изоляции, непонимания 
других и другими, ощущение недостатка поддержки со сторо-
ны семьи, друзей);

• интеллектуальное состояние (скука, тоска, апатия, большее 
предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели твор-
ческому подходу, малое участие или отказ от участия в меро-
приятиях, формальное выполнение работы) [2].

В эмпирическом исследовании, направленном на выявление уров-
ня эмоционального выгорания, связанного с подготовкой и сдачей 
ЕГЭ, приняли участие ученики 11 классов двух школ г. Новоалтай-
ска. Респондентам были заданы вопросы, которые могут помочь вы-
явить те симптомы, о которых говорилось выше. Так, с утверждени-
ем «Я постоянно чувствую себя уставшим, раньше такого не было» 
согласились 56 % респондентов, что соответствует значимому физи-
ческому симптому. Также более 52 % участников исследования согла-
сились с утверждением «Я все чаще чувствую тревогу, раздражитель-
ность, не могу сосредоточиться», что в большей степени соответству-
ет эмоциональному симптому. На вопрос «Есть ли у вас силы для об-
щения с другими людьми?» большинство — 47,8 % ответили «слож-
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но сказать», а 43,5 % респондентов ответили «нет», в таком случае 
можно сказать, что социальный симптом отсутствует. C утвержде-
нием «Во время работы появляется усталость и желание отдохнуть» 
выразили согласие 91,3 % чел., что означает наличие поведенческо-
го симптома.

Исходя из результатов опроса можно сделать вывод о том, что боль-
шинство респондентов имеют симптомы эмоционального выгорания 
и появились они как раз из-за изменения привычного образа жизни. 
То есть выпускники 11-х классов, как правило, большую часть своего 
времени тратят на подготовку к ЕГЭ с целью поступления в «вуз меч-
ты». От чего они во многом страдают, например, отказываясь от по-
ложенного времени на сон, прогулок с друзьями, любимого хобби 
и т. д. Все это негативно сказывается на психическом и физическом 
состоянии школьника и приводит к тому, что у подростка просто нет 
сил на то, чтобы выработать какую-то эмоцию и проявить какое-то от-
ношение к произошедшим событиям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональным 
выгоранием страдают не только взрослые люди из-за сложности 
в своей профессии, но и подростки, которые точно также сталкива-
ются с определенными трудностями и переживают это эмоциональ-
но. А для профилактики неблагоприятных эмоциональных состоя-
ний можно использовать следующие способы:

• вносить разнообразие в свою работу (например, изменить 
обычное расписание дел, пробовать творчески подходить к уче-
бе, попробовать начать ходить в другую группу на курсах).

• поддерживать свое здоровье, соблюдая режим сна, питания, 
двигательной активности, овладение техникой медитации.

• удовлетворяющая социальная жизнь, стремление к тому, чего 
хочется, без надежды стать победителем во всех случаях и уме-
ние проигрывать без ненужных самоуничижения и агрессив-
ности [3, с. 40–43].
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Браницкая А. Л., Долматов А. Е., Жилова Т. К.

ФОРМЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Исторические варианты брака включают моногамию, или супру-
жество между мужчиной и женщиной, а затем идёт полигамия. Мо-
ногамия, которая в разное время приобрела юридическую и духов-
ную законность в разных цивилизациях, является наиболее общерас-
пространенным видом брака в традиционных и современных обра-
зах общества. В традиционных обществах супружеские пары в боль-
шинстве случаев имеют взаимные права и обязанности, а также ре-
гулируются ритуалами.

Существует несколько подходов к определению брака: социоло-
гический, религиозный, повседневный и т. д. Юридический подход 
в первую очередь включает характеристику брака как юридического 
факта, а также отвлекающие факторы, которые незначительны с точ-
ки зрения правового регулирования сторон супружеских отношений, 
такие как любовь, забота между супругами и т. д.

В России брак — добровольный союз мужчины и женщины, в ко-
тором супруги полностью равноправны (ст. 1 СК РФ) [1]. Хотя с рас-
ширением регулирования супружеских отношений брак как граждан-
ско-правовой договор становится все более распространенным явле-
нием, сегодня внутренняя доктрина семейного права фокусируется 
на ином определении брака. Не так давно в обществе существовал 
только один вид брака между мужчиной и женщиной, но в последнее 
время появились и другие формы регистрации отношений.

Гражданский брак — это фактические семейные отношения, не за-
регистрированные законом. Иногда такие отношения называют со-
жительством или фиктивным браком. В Курской области более тре-
ти опрошенных отмечают гражданский брак (36 %), что подтвержда-
ет тенденцию отказа от официального брака [2, с. 279].

Фиктивный тип брака в большинстве случаев негативно воспри-
нимается обществом, но часто практикуется. Такие отношения осно-
ваны на преимуществах, которые получает хотя бы один из супругов. 
Наиболее распространенными корыстными целями являются полу-
чение гражданство и деньги. Фиктивный брак между двумя людьми 
может быть аннулирован по их собственному соглашению или же 
по инициативе органов власти.
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Существуют различные причины жить одному:
1. Получение более высокого уровня образования, что меняет 

взгляды людей на жизнь в целом. Они жаждут подняться по карьер-
ной лестнице, развиваться духовно и физически.

2. Вторая причина — экономическая. Безработица, снижение 
и задержка заработной платы, отсутствие или недостаточность го-
сударственной поддержки семьи, неопределенность и нестабиль-
ность будущего ведут к выбору одинокого образа жизни. Люди счи-
тают, что при маленькой зарплате себя проще «прокормить», чем се-
мью, состоящую из трех и более человек.

3. Люди не готовы нести ответственность за семью и поэтому вы-
бирают одиночество.

По данным Росстата, на 1 января 2022 года численность мужчин 
составила 67,7 млн человек, женщин — 77,9 млн человек. На 1000 
мужчин к началу 2022 года приходилась 1151 женщина, т. е. неми-
нуемо какое-то количество женщин все равно останется в безбрач-
ном состоянии [3, с. 4].

Сознательно бездетный брак — это когда здоровые люди могут, 
но не хотят иметь детей, 10 % женщин в зарубежных странах в наибо-
лее крупных городах не хотят иметь детей, а в России только 1 % [2].

Идеология бездетных семей базируется на такой аргументации:
1. Дети мешают супружеским отношениям, т. е. проблема не в са-

мих детях, а в супружеских отношениях, например, неверность в парт-
нере или себе.

2. Дети мешают социальной активности; эмпирически это было 
подтверждено учеными: имеются различия между социально актив-
ными людьми, имеющими детей, и социально активными, но бездет-
ными индивидами.

Бездетные семьи испытывают сильное общественное давление 
и осуждение. В целом с психологической точки зрения эта позиция 
бездетности ничем не хуже других, но при этом сам человек делает 
свой выбор и несет за него ответственность и не испытывает нико-
го дискомфорта [5].

Таким образом, существует множество различных альтернативных 
форм семейно-брачных отношений на территории России.
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Бунькова Ю. А.

ЗАПАДНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: 
ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Каждый из нас был в конфликтной ситуации, ведь конфликт — 
распространенное явление, и чаще всего он неизбежен. Конфликто-
логия занимается изучением причин возникновения конфликта, са-
мого процесса конфликта, а также его разрешения и завершения. Кон-
фликт — это столкновение противоположно направленных мнений, 
мотивов, точек зрения, целей, ценностей, интересов, позиций оппо-
нентов [1, с. 10]. Опираясь на информацию, представленную в рос-
сийских научных публикациях, мы проанализируем некоторые за-
падные и российские теории конфликта.

Как отдельный человек, так и группа людей, решая конфликт, 
опираются на определенные шаблоны или культурные стандарты. 
Даже само понимание того, что является основанием для конфлик-
та, а что — нет, может сильно отличаться у людей, принадлежащих 
к разным культурам [2, с. 59]. Определенный промежуток времени 
ведутся обсуждения о роли конфликта в жизни человека и в обществе 
в целом. В итоге были сформированы два противоположных взгляда 
по поводу роли конфликта в повседневной жизни человека: 1) кон-
фликт всегда вреден и его нужно избегать; 2) конфликт — это слож-
ное психологическое явление и в некоторых обстоятельствах имеет 
прогрессивное и положительное значение [3, с. 141].

Рассматривая взгляды В. И. Сперанского, можно сказать, что су-
ществуют обстоятельства, которые отличают отечественную кон-
фликтологию от зарубежной: 1) теория конфликта за рубежом воз-
никла в XIX веке; 2) зарубежная конфликтология имеет более об-
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ширный спектр подходов к данной проблеме; 3) западная конфлик-
тология имеет большей частью прикладной, то есть практический 
характер [4, с. 222].

Основными подходами к изучению конфликтов за рубежом явля-
ются следующие:

1. Психоаналитический (З. Фрейд) — отдается предпочтение био-
логической трактовке как противоречиям между природными ин-
стинктами человека и возможностью их разрешения.

2. Экзистенциальный (Э. Франкл). Согласно этому подходу источ-
ником конфликта выступает человек, у которого нарушены связи 
не только с окружающим миром, другими людьми, но и с самим собой.

3. Социотропный (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле) — конфликты в об-
ществе неизбежны, так как людям присущи социальные инстинкты 
типа страха, стадности, самоутверждения и т. п. Проявление этих ин-
стинктов зачастую и приводит к конфликтам.

4. Динамический (К. Левин) — основой конфликта является на-
рушение определенного равновесия между индивидуумом и средой.

5. Социометрический (Дж. Морено) — определяется состоянием 
эмоциональных отношений между людьми и может быть разрешен 
путем их соответствующих перестановок.

6. Интеракционистский (Г. Блумер). В соответствии с ним основ-
ные причины конфликта возникают в процессе социального взаимо-
действия, в ходе которого в отношениях «индивид-среда» субъект ис-
пытывает внутреннюю дисгармонию, неудобство, дискомфорт. Стре-
мясь их устранить, индивид совершает определенные действия, что-
бы приспособиться к среде. В ходе этого и возникает конфликт.

7. Необихевиористский (К. Халл, Э. Толмен, Н. Миллер). Соглас-
но этому подходу в основе конфликта лежит теория агрессии. Любое 
условие, препятствующее достижению цели, ведет к проявлению аг-
рессии — стремлению устранить препятствие, что приводит к кон-
фликту [5, с. 99].

В силу того, что данная наука была открыта на западе намного 
раньше, чем в России, то у них сложилась определенная модель раз-
решения конфликтных ситуаций. Она предполагает наличие разум-
ной системы законов и третьего лица, которое находится вне кон-
фликта и является посредником между двумя или большими кон-
фликтующими сторонами. Посредник содействует разрешению кон-
фликта путем достижения компромисса. Третьим лицом может вы-
ступать судья, адвокат, медиатор. За рубежом большую популярность 
имеют альтернативные способы решения конфликтов: переговоры 
и посредничество (медиация). Так, более половины исков разре-
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шаются с помощью неформальных альтернативных (примиритель-
ных) способов до начала судебного процесса. Стратегия нахождения 
компромисса способствует снятию напряжения между оппонента-
ми и помогает избежать насильственных способов разрешения кон-
фликта. Один из исследователей Р. Н. Галиахметов пишет, что при та-
кой стратегии причины конфликта сохраняются, и поэтому для кон-
фликта характерно постоянное возобновление, что соответствует 
свойственному европейской культуре представлению о естествен-
ном состоянии человека. В философии Т. Гоббса и Дж. Локка мож-
но выделить основной комплекс представлений об естественном со-
стоянии человека, сформировавшийся в европейской культуре. Че-
ловек от рождения обладает основными правами: право на жизнь, 
право на свободу и право на собственность. Человек далеко несо-
вершенен, слаб перед своими желаниями и эгоистичен. Конфликт 
или война — это естественное состояние человека, ведь он стремит-
ся завладеть собственностью и другими жизненными ресурсами. Дж. 
Локк выдвинул идею естественного состояния — состояние, в кото-
ром каждый человек является независимым от других и свободным 
индивидом. В этом состоянии действует закон: человек имеет пра-
во наказать обидчика. Единственный выход в этих условиях — на-
учиться регулировать конфликты и таким образом сохранять мир-
ное сосуществование людей [2, с. 61].

Говоря о российской конфликтологии, можно сказать, что данная 
наука относительно молодая. Отечественная конфликтология завер-
шила свое формирование лишь в конце XX века, когда начали появ-
ляться первые междисциплинарные исследования. В русском языке 
слово «конфликт» стало употребляться с XIX века.

Практики медиации в Россию пришли в 1992 году, благодаря Рос-
сийско-американской программе по конфликтологии, в рамках ко-
торой было организовано обучение конфликтологов-медиаторов. 
Данная практика недостаточно хорошо развита в России по сравне-
нию с Западом. Возможно, это связанно со сложившимися в нашем 
обществе социальными традициями, ведь мы долгое время счита-
ли, что обращаться за справедливостью необходимо к представите-
лям власти. Говоря о русских традициях, можно выделить правосла-
вие, главными идеями которого являются праведность, нравствен-
ность, честность и справедливость. Для человека естественно лю-
бить ближних и жить с ними в мире и согласии. Тот факт, что боль-
шинство людей пребывают сейчас в неестественном состоянии, кото-
рое характеризуется эгоистичностью и агрессивностью, объясняется 
прежде всего их собственной слабостью. Если в западной традиции 
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независимый индивид обладает естественными правами на свободу 
и собственность, то в русской традиции человек имеет естественные 
не права, а обязанности. Поскольку он рассматривается, прежде все-
го, как член коллектива, то он выполняет в нем определенную роль, 
как отдельная клетка в большом организме [2, с. 62].

В России определилась своеобразная модель поведения, исполь-
зуемая в конфликтных ситуациях. Поскольку в русской традиции кон-
фликт — это неестественное состояние человека, то его стараются 
как можно дольше избегать. Если конфликт все-таки возник, то сто-
роны сначала обратятся к моральным принципам, ожидая, что оппо-
нент должен поступить по совести. Как говорилось раннее, традици-
онным для России является обращение к авторитетному лицу за раз-
решением конфликта. Обращение в суд является самым непопуляр-
ным способом разрешения конфликта. Это обусловлено недоверием 
судебному процессу и эффективности исполнения законов. Если спор 
не удается решить ни одним способом, то участники конфликта при-
бегают к насилию. Эта практика довольно распространена. Насилие 
рассматривается не просто как способ достичь желаемого, а как про-
явление борьбы со злом [2, с. 63].

Можно сделать вывод, что способы решения конфликтных си-
туаций в разных условиях или культурных традициях различаются. 
На наш взгляд, необходимо развивать дальше идеи конфликтологии 
в России, ведь благодаря методам воздействия на конфликт можно 
его погасить, предугадать, а сам процесс направить в конструктив-
ное русло.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — Е. А. Попов

Вопрос о массовой культуре как факторе социализации современ-
ной молодежи не теряет своей актуальности для исследователей. Сам 
феномен массовой культуры довольно разнообразен: мультфильмы, 
сериалы, музыка, журналы, книги и т. д. Он определяет многие цен-
ностные ориентации молодежи, ее мировоззренческие позиции, уста-
новки, взгляды — массовая культура является основным агентом фор-
мирования такого рода установок. Это объясняется тем, что с самых 
ранних лет человек находится под перманентным влиянием массо-
вой культуры. При этом наиболее известные агенты социализации, 
такие, например, как библиотеки снижают свое влияние на индиви-
да, но вместе с тем новый виток приобретает телевидение и Интер-
нет как агенты вторичной социализации.

Под социализацией следует понимать процесс усвоения социо-
культурных норм индивидом. Социализация является основным ме-
ханизмом формирования полноценной и развитой личности в пол-
ном смысле этого слова. Буквально несколько десятилетий назад шко-
ла активно выполняла роль агента вторичной социализации, приви-
вая все необходимые и базовые компоненты, которые необходимы 
в жизнедеятельности индивида. Сейчас же школа не в состоянии вы-
полнять такую роль в полной мере, поскольку моральный облик мо-
лодого поколения в большей степени может формироваться под воз-
действием массовой культуры. Аналогичная история и с семьей: стар-
шие поколения, родители становятся не авторитетными, они теряют 
свою роль, своё влияние на подрастающее поколение, ввиду чего эту 
нишу также заполнила массовая культура.

Продолжая рассмотрение данного феномена, следует дать опреде-
ление массовой культуре. Под массовой культурой следует понимать 
форму культуры, которая ориентирована на максимально широкую 
аудиторию, при этом включает в себя перманентный поток развле-
чений и информации [1]. Влияние массовой культуры усиливает тот 
факт, что она имеет большое количество ретрансляторов: телевизор, 
радио, газеты, журналы, интернет (социальные сети, различные сай-
ты) и т. д. Кроме того, массовая культура совершенно не требует спе-
циализированной подготовки слушателя, то есть она понятна всем 
без исключения. С помощью большого количества ретрансляторов 
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и инструментов передачи информации массовая культура социализи-
рует индивидов, формируя своими произведениями образцы успеш-
ных людей, образ жизненного пути, базовые ценности, которые ос-
новываются на крайних формах меркантилизма и индивидуализма, 
кардинально меняет представление и мировосприятие людей с раз-
ными социальными статусами, то есть, так или иначе, воспитывает, 
навязывает определенную позицию. Это происходит, как правило, 
в латентной форме, то есть человек находится под влиянием фено-
менов массовой культуры, то он может не понимать, что его созна-
нием управляют в процессе просмотра им той или иной телепереда-
чи или интернет-ресурса.

Наиболее показательный пример социализирующей функции 
массовой культуры в молодежной среде связан с поколением моло-
дежи 90-х годов прошлого столетия. В это время глобализация при-
вела к тому, что индивид стал подвержен воздействию масскульта 
через различные практики потребления. В течение долгого времени 
массовая культура только культивирует эти практики, подпитывает 
их новыми ценностями и нормами [2]. Она в то же время постепен-
но сместила общечеловеческие установки, характерные для русского 
народа: дом, любовь, семья, дружба на второй план, а на первый план 
введены установки меркантилизма, потребления, крайнего прагма-
тизма. В этой ситуации родители, учителя уже не могут воздейство-
вать на молодежь, как это было ранее. Формируются социально-ис-
каженные образы мужчин и женщин, первые, как правило, представ-
ляются в образе нового русского, крайне успешного и готового идти 
на что угодно ради достижения своей цели, а женщины выставляются 
как строго рациональные, циничные и расчетливые. Нет демонстра-
ции нормальных отношений между мужчиной и женщиной, а толь-
ко деструктивные вариации таких взаимосвязей [3].

Таким образом, массовая культура выступает мощным агентом 
социализации молодого поколения. Учитывая ее динамичность, кра-
сочность, постоянное влияние на человека, можно заметить, как лич-
ность формируется под ее воздействием. Уходят традиционные цен-
ности, и снижается влияние традиционных институтов социализа-
ции. Поэтому данный вопрос необходимо исследовать более подроб-
но, в том числе и эмпирическим путём.
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«СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Спорт представляет собой сферу социально-культурной деятель-
ности, объединяющей совокупность видов спорта, сформированных 
соревновательной практикой и специальной подготовкой к ним. Его 
важнейшая составная часть — массовый спорт, направленный «на фи-
зическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а так-
же участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных 
мероприятиях». Занятия спортом населения — это залог повыше-
ния здоровья и распространения здорового образа жизни, как одна 
из приоритетных социальных задач [1].

Несмотря на принимаемые меры по популяризации спорта и здо-
рового образа жизни, в настоящее время в России сохраняется не-
высокий уровень вовлеченности населения в занятия спортом. Так, 
на пленарном заседании форума «Сообщество» в 2018 г. по пробле-
мам здравоохранения было отмечено, что только 20 % трудоспособ-
ных людей занимается спортом. Показатель прироста вовлеченно-
сти населения в спортивные занятия подразумевает значительное 
повышение доли населения, в том числе трудоспособного и пенси-
онного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, 
так как учащиеся школ и высших учебных заведений в обязатель-
ном порядке занимаются физической культурой и спортом, а по-
сле окончания учебных заведений многие из них перестают зани-
маться спортом.
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г., стратегической целью государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта является создание 
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спор-
тивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-
сти российского спорта. Это требует создания благоприятных усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, поддержания здо-
рового образа жизни, воспитания гражданственности и патриотиз-
ма, включая меры по популяризации нравственных ценностей спор-
та и олимпийского движения [2].

Исследования, проведенные в последние несколько десятилетий 
в различных странах мира, подтверждают, что образ жизни являет-
ся важнейшим фактором, определяющим качество здоровья населе-
ния, далее следуют экологическая среда и наследственная обуслов-
ленность. Также фиксируется прямая взаимосвязь между уровнем 
развития массового спорта и уровнем социально-экономического 
развития и благосостояния государства в целом. В Российской Феде-
рации развитию сферы физической культуры и спорта традиционно 
уделяется значительное внимание. Так, сфера спорта в нашей стра-
не становится все более заметным социально-экономическим факто-
ром, определяющим уровень благосостояния населения Российской 
Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосроч-
ной социальной стабильности [4].

Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, на-
правленных на увеличение количества жителей страны, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, является одной 
из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» 
национального проекта «Демография», реализуемого в соответствии 
с указом Президента России. Федеральный проект «Спорт — норма 
жизни» стартовал 1 января 2019 года. Задача проекта — к 2030 году 
привлечь к регулярным занятиям спортом и физической культурой 
70 % жителей России и тем самым повысить качество жизни.

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О националь-
ных целях развития России до 2030 года» доля граждан, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, должна до-
стичь 70 % к 2030 году. «Задача — амбициозная, но вполне осуще-
ствимая», — сказал о цели проекта «Спорт — норма жизни» Министр 
спорта Российской Федерации Олег Матыцин. По итогам 2022 года 
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(по состоянию на 15.12.2022) количество регулярно занимающихся 
спортом в России составляет 65 млн человек — 53 % жителей страны.

Чтобы привлечь к активному образу жизни как можно больше жи-
телей России, движение «Спорт — норма жизни» занимается популя-
ризацией физической культуры и продвигает спорт в массы. По про-
екту «Спорт — норма жизни» ведётся реконструкция и обновление 
старых спортивных объектов и масштабное строительство новых то-
чек притяжения для любителей здорового образа жизни — от дворо-
вых площадок для воркаута и сдачи норм ГТО, до дворцов спорта ме-
ждународного уровня.

На сегодняшний день в рамках проекта открыто более 368-и спор-
тивных объектов в разных уголках нашей страны. Миллионы жите-
лей России регулярно занимаются спортом и сдают нормы Всерос-
сийского физкультурно-спортивный комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) на более чем 1500 современных спортивных площадках, 
оборудованных необходимыми тренажерами и приспособлениями. 
Более 19,2 млн россиян являются участниками комплекса ГТО, бо-
лее 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 
млн из них завершили выполнение нормативов и показали высокий 
уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО: более 2,4 млн по-
лучили золотые знаки отличия; 2,1 млн серебряные; 1,8 млн бронзо-
вые знаки отличия.

Следует отметить, что реализация поставленной задачи по вовле-
чению населения в занятия физической активностью и спортом осу-
ществляется через внедрение ряда специальных программ, направ-
ленных на популяризацию занятий физической активностью и мас-
совым спортом. При этом каждая из программ имеет свою целевую 
аудиторию и направленность.

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» проходят всероссийские 
массовые спортивные мероприятия, в которых могут принять уча-
стие все желающие. Это, например, знаменитая зимняя гонка «Лыж-
ня России», традиционный турнир по уличному баскетболу «Оранже-
вый Мяч» и самый массовый забег в стране — «Кросс Нации». Боль-
шие спортивные праздники России, такие как зимняя «Декада спор-
та и здоровья» и летний «День Физкультурника» — также проходят 
под эгидой проекта «Спорт — норма жизни».

Еще одной большой задачей проекта является улучшение усло-
вий для спортивной подготовки спортивного резерва национальных 
сборных России. По этому направлению спортшколы получают но-
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вый инвентарь, экипировку и технику, а тренеры проходят програм-
мы повышения квалификации и переподготовки.

Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» с 2019 года по всей стране открыто 
397 спортивных объектов (по состоянию на 15.12.2022). По состоя-
нию на 15.12.2022 в 2022 году введено в эксплуатацию 70 спортив-
ных объектов.

Но стоит также обратить внимание и на наличие в современных 
условиях определенных «провалов» в вовлеченности различных групп 
населения в активные занятия спортом, как части здорового образа 
жизни, который заключается в следующем:

— охват детей в возрасте 3–14 лет составляет только 57,0 %, что не-
гативно сказывается на формировании у них навыков актив-
ного образа жизни [3];

— недостаточно активно вовлекаются в занятия массовым спор-
том люди с ограниченными физическими возможностями.

Представляется, что повышение уровня вовлеченности населения 
в активные занятия спортом и дальнейшее развитие массового спор-
та зависит от следующих обстоятельств:

— повышения уровня инфраструктурной обеспеченности и созда-
ния спортивных объектов шаговой доступности посредством 
государственно-частного партнерства, привлечения социаль-
ного предпринимательства, выделения бюджетных субсидий 
и налогово-кредитных преференций;

— активизации социальной рекламы и повышения информиро-
ванности населения о реализуемых спортивных программах 
для различных возрастных групп населения;

— использования «маркированных» налогов, других налогово-
кредитных льгот и преференций на муниципальном и регио-
нальном уровнях для усиления финансовой поддержки разви-
тия сферы массового спорта;

— введения налоговых вычетов на суммы, потраченные на опла-
ту занятий спортом, абонементов в спортивные клубы для не-
совершеннолетних детей, инвалидов, пенсионеров;

— реализации социальных проектов по проведению массовых 
спортивных и оздоровительных мероприятий, расширению 
спектра консультативных услуг по подбору спортивных заня-
тий, ознакомлению с методиками овладения простейшими 
спортивными приемами и навыками, прокату спортивного 
оборудования и инвентаря [1].
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Вилисова П. Р.

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Возрастные различия лежат в основе конфликта поколений. Эта 
проблема берет свое начало еще с древних времен и является акту-
альной и сегодня. Ежедневно происходит столкновение интересов 
взрослых и детей. В настоящее время данная проблема усложнилась, 
поскольку молодежь теряет такие качества, как понимание и состра-
дание. Они перестают слышать пожилых людей. Цель молодого по-
коления — отстоять свою правоту любыми способами.

Каковы причины конфликта поколений? Чтобы понять это, мож-
но обратиться к «теории трех поколений». Американские исследо-
ватели У. Штраус и Н. Хоув в 90-х годах создали данную теорию. Ее 
смысл состоит в том, что каждые двадцать лет рождается поколение 
с разным мировоззрением, соответственно их опыт не сходится с опы-
том предшественников. Исследователи выделили три поколения: по-
коление X (1961–1981 гг.); поколение Y (1982–2004 гг.); поколение 
Z (2005–2025 гг.) [1].

Но не все социологи согласны с мнением У. Штрауса и Н. Хоува 
о том, что новое поколение рождается через одинаковые промежут-
ки. Поколение X — это люди, родившиеся еще во времена Советского 
Союза. У них консервативные убеждения, они стремятся к стабиль-
ности, ценят классическое образование. С 1961 по 1981 годы проис-
ходят такие важные события, как «холодная» война, конфликт в Аф-
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ганистане, перестройка. Все это повлияло на характер и мировоззре-
ние поколения X. Миллениалы, они же поколение Y, больше вовле-
чены в цифровые технологии, так как застали период развития ин-
тернета. В отличие от поколения X, поколение Y не стремится скорее 
завести семью и получить образование, поскольку считает себя бо-
лее свободными. Поколение Z, зумеры, самое молодое и инфантиль-
ное. Но несмотря на это, они хорошо вовлечены в цифровые комму-
никации и способны очень быстро находить нужную информацию, 
что помогает получать новые знания без особых затрат. Представи-
тели нового поколения часто стремятся получить высшее образова-
ние, стать учеными [2].

Между тем причины социальных конфликтов между различны-
ми поколениями можно разделить на несколько групп. Во-первых, 
внутренние ограничения. С возрастом люди становятся более кон-
сервативными и начинают волноваться о том, что подумает про них 
общество. Актуализируются определенные стереотипы, как нужно 
себя вести. Поэтому старшее поколение стремится научить молодых 
людей, как правильно жить, что можно, а что нельзя. Молодое поко-
ление, в свою очередь, имеет противоположное мнение и стремит-
ся отстоять его. Во-вторых, чрезмерная забота: родители всегда бес-
покоятся о своих детях и иногда проявляют сильную опеку, начина-
ют навязывать свои принципы. Это происходит из-за того, что они 
не могут признать своего ребенка самостоятельной личностью, ко-
торый в состоянии сам принимать решения. В-третьих, невостребо-
ванность в обществе. В современном мире больше ценят такие ка-
чества, как эффективность выполнения работы и ее качество. Пожи-
лые люди не могут быстро приспосабливаться к современным реа-
лиям, поэтому чаще всего их позиционируют как бесполезную часть 
общества. В-четвертых, неудовлетворенная потребность в общение: 
старшее поколение часто жалуется на то, что им не хватает внима-
ния и заботы. Его представители не понимают, почему более молодое 
поколение не уделяет им времени. Но молодежь понимает, что обыч-
но разговор с пожилыми людьми заканчивается упреками и недо-
вольством, поэтому стараются избегать общения с ними, тем самым 
не допуская ссор [3].

Существует несколько способов оптимизации межпоколенче-
ских конфликтов, которые направлены в первую очередь на созда-
ние продуктивной коммуникации и атмосферы взаимоуважения ме-
жду представителями различных поколений: 1) необходимо разгова-
ривать, не перебивая друг друга. Нужно дать возможность догово-
рить до конца, а потом уже высказать свою точку зрения. Если в раз-
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говоре будет присутствовать уважение, то, скорее всего, конфликта 
удастся избежать; 2) не вести беседу на повышенных тонах. Крика-
ми доказать ничего невозможно, поэтому нужно стараться излагать 
все спокойно; 3) сотрудничество: всегда можно найти такие реше-
ния, которые устроят обе стороны конфликта; 4) исключить грубость. 
Не нужно пытаться нагрубить или избегать ответа, нужно старать-
ся отвечать на заданный вопрос аргументированно; 5) понять точку 
зрения другого человека. Таким образом, можно взглянуть на ситуа-
цию глазами вашего собеседника и понять, что каждый имеет право 
на собственное мнение [4].

Можно сделать вывод, что возникновение конфликтов между по-
колениями связано, с одной стороны, с особенностями поколений, 
а с другой — с их коммуникативными практиками. Преодоление су-
ществующих конфликтов требует качественной перемены убеждений 
и системы ценностных установок у представителей различных поко-
лений в отношении толерантного восприятия других людей.
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КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ: 
ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

История показывает, что человечество не способно существовать 
без конфликтов. Но если раньше конфликтами называли вооружен-
ные столкновения, то сейчас понятие конфликта стало куда шире. 
Американский экономист и социолог К. Боулдинг определил кон-
фликт как ситуацию, в которой каждая сторона видит несовмести-
мость своих позиций и целей с целями и позициями оппонентов; это 
столкновение, в котором стороны стремятся достичь несовместимых 
положений. Конструктивное же решение конфликта помогает сохра-
нить баланс, достичь взаимопонимания и в дальнейшем позволит по-
строить здоровое общество.

Для того, чтобы выяснить, какие факторы влияют на принятие 
конструктивных решений в конфликте, необходимо исходить из со-
держания понятия конструктивного решения. Таковым является ре-
шение, которое способствуют улучшению взаимоотношений сто-
рон. Конфликт называют конструктивным, если он раскрывает важ-
ную проблему, вовлекает участников в решение проблемы, дает вы-
ход накопившимся негативным эмоциям, помогает индивидам со-
вершенствоваться и использовать полученные знания и опыт. Кон-
фликты, препятствующие эффективному взаимодействию и приня-
тию решений, называют деструктивными. Конфликт деструктивен, 
если он уводит в сторону от решения более важных проблем и дел, 
укрепляет низкую самооценку и вызывает стресс, поляризует разли-
чия в ценностных ориентациях, вызывает безответственное, заслу-
живающее сожаления поведение [1].

Достижение конструктивного решения необходимо для того, что-
бы конфликт выполнял свои позитивные функции и минимизировал 
или вовсе не проявил негативных последствий. Факторы, влияющие 
на принятие решения в конфликтной ситуации, различают внешние, 
которые касаются обстоятельств, и внутренние — касающиеся личност-
ных особенностей субъектов конфликта. Это ситуация, в которой раз-
ворачивается конфликт; отношения между субъектами; эмоциональ-
ная стабильность субъектов; эмоциональное состояние субъектов; об-
разованность; подготовленность к конфликту (были ли проведены ме-
роприятия по подготовке к поведению в конфликтной ситуации); опыт 
решения конфликтов; понимание сторонами природы конфликта и др.
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Важную роль в конструктивном разрешении конфликта играют 
следующие факторы:

• адекватность отражения конфликта, т. е. понимание сути кон-
фликта и определение возможностей за счет которых субъекты 
смогут прийти к решению, которое устроило бы все стороны;

• открытость общения конфликтующих сторон и нацеленность 
к конструктивной совместной деятельности в урегулировании;

• ограничения по времени, когда сокращение времени ведет 
к увеличению вероятности выбора агрессивного поведения;

• участие третьих лиц, стремящихся урегулировать конфликт, 
приводит к более спокойному его протеканию и скорому 
разрешению;

• своевременность, т. е. чем раньше стороны преступают к уре-
гулированию, тем меньше эмоциональный накал;

• равновесие сил: если стороны приблизительно равны, у них 
нет другого выбора кроме поиска конструктивного решения;

• наличие опыта в разрешении конфликта хотя бы у одной из сто-
рон приводит к ускорению его разрешения;

• благоприятные личные отношения сторон до конфликта уско-
ряют его разрешение [2].

Разрешать или предотвращать конфликты можно, также исполь-
зуя принципы бихевиоризма, в частности принцип научения. Кон-
фликты в обществе можно моделировать и с помощью игр прораба-
тывать рациональные способы поведения, создавая план или стра-
тегию поведения в конфликтной ситуации. Последние, в итоге, при-
водят к гармоничному и ненасильственному взаимодействию в об-
ществе [3]. Необходимо отметить, что не существует универсально-
го подхода к разрешению любых конфликтов. Каждая конфликтная 
ситуация требует индивидуального рассмотрения для определения 
оптимальной стратегии поведения субъектов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ИСТОЧНИК 
ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Научный руководитель — Шрайбер А. Н.

Экономический фактор влияет на социальное самочувствие насе-
ление любого региона страны, и Алтайский край не становится ис-
ключением. Написано множество работ и проведено множество ис-
следований на тему того, как финансовое положение индивидов влия-
ет на жизнедеятельность общества в целом. Так, в работе Н. М. Щер-
бинина «Влияние современной российской экономики на уровень 
жизни населения» указывается, что на уровень жизни будут оказы-
вать влияние такие факторы, как реальная заработная плата, реаль-
ные доходы населения, минимальный уровень оплаты труда, уровень 
прожиточного минимума [1]. Также центры изучения общественно-
го мнения вместе с Росстатом постоянно проводят мониторинги са-
мочувствия населения, исходя из экономического фактора.

Экономическому аспекту уделяется повышенное внимание 
еще и по той причине, что он является источником протестных на-
строений среди населения, в том числе среди студенческой молодежи. 
Протест — индивидуальные или коллективные действия, направлен-
ные на общественную ситуацию. Протестное настроение — вид со-
циального настроения, характеризующийся неудовлетворенностью 
социальным, экономическим, политическим, экологическим, и дру-
гим положениям в стране или социуме. Это вектор социального на-
строения, направленный на протестное действие определенного ха-
рактера [2]. В данной научной статье в качестве экономического фак-
тора как источника протестных настроений студенческой молодежи 
рассматривается рост инфляции, уровень безработицы и проблемы 
с трудоустройством в Алтайском крае.

Процесс инфляции представляет собой обесценивание денег, ко-
торое постепенно приводит к снижению покупательской способно-
сти потребителей. Частичная утрата реальной стоимости националь-
ной валюты в перспективе способна привести к разрушению эконо-
мической модели страны. Рядовой потребитель товаров и услуг от-
слеживает течение инфляции по непрерывному росту цен на рынке, 
при сохранении производителями качества поставляемой продук-
ции на прежнем уровне [3]. По официальной статистике, в России 
за последние пять лет коэффициент инфляции становился все выше, 
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что объясняется внешнеполитической нестабильностью, импортоза-
мещением, санкциями. Если в 2018 году показатель коэффициента 
инфляции составлял 2,87, то в 2022 году это значение приблизилось 
к 14 [4]. Такое положение в стране не может не отразиться и на Ал-
тайском крае, где в конце 2018 года коэффициент инфляции состав-
лял 4,09, а к концу 2022 года стал равняться 12,71 [5]. Данный по-
казатель коэффициента инфляции считается высоким. Если процесс 
роста инфляции не остановить, то в скором времени может произой-
ти так называемая гиперинфляция, характеризующаяся тем, что на-
селение будет вынуждено тратить все свои финансы на обеспечение 
лишь минимальных условий жизни, таких как недорогая еда и жи-
лье. Эта негативная перспектива приводит население, в том числе 
и молодежь, к раздраженности по отношению к правительству. Это 
повышает протестное настроение.

Безработица также является актуальной проблемой в России. 
По данным Росстата за 3 квартал 2022 года, в возрастном диапазо-
не 20–24 лет отмечается наивысшая безработица [6]. Если рассма-
тривать показатель безработицы молодежи относительно всего на-
селения, то она формируется как показатель в размере 53,9 %. Это 
означает, что среди 100 условных безработных 54 чел. — безработ-
ная молодежь.

Молодежь испытывает трудности при трудоустройстве: работо-
дателю не выгодно нанимать персонал без определенного опыта 
и стажа работы. Молодежь находится в группе риска, уступая более 
опытным квалифицированным кадрам. Если работодателю необхо-
димо провести сокращение или увольнение персонала, то увольня-
ют в первую очередь неопытную молодежь. В связи с этим молодым 
людям не легко найти рабочее место, что усиливает протестное на-
строение молодежи. Также необходимо учитывать тенденции стрем-
ления молодежи трудиться в рамках фриланса, самозанятости, твор-
ческой самореализации, что способствует возникновению дополни-
тельных трудностей в поисках заработка.

Важным экономическим показателем, способствующим росту про-
тестных настроений среди молодежи Алтайского края, можно отме-
тить величину среднедушевых денежных доходов в месяц среди на-
селения. По данным Росстата «Алтайский край в цифрах», средние 
доходы по краю в 2015 году составляли 20860 рублей, в 2016 году — 
21256 рублей, в 2017 году — 22139 рублей, в 2018 году — 22829 руб-
лей, в 2019 году — 24020 рублей [7]. Происходит медленный рост 
среднедушевых денежных доходов населения. Однако стоит отме-
тить, что уровень данных величин вряд ли может устраивать моло-
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дежь — она хочет найти свое место в этом мире и устроиться на хо-
рошую работу, и такой доход ее вряд ли устроит.

Действительно, экономический фактор является одним из наибо-
лее важных источников протестных настроений среди студенческой 
молодежи Алтайского края. Данное утверждение можно подтвер-
дить результатами социологического исследования, проведенного 
в 2022 году кафедрой социологии и конфликтологии Алтайского го-
сударственного университета на тему проблематики протестных на-
строений студенческой молодежи. Так, на вопрос: «Какие из ниже пе-
речисленных проблем для Вас наиболее актуальны?», студенты выс-
ших учебных заведений ответили, что для них наиболее актуаль-
ными проблемами являются экономические факторы (57 %), внеш-
неполитические факторы (60,9 %) и внутриполитические факторы 
(51,7 %); не менее важными для них оказались проблемы в сфере об-
разования (44,4 %), в сфере здравоохранения (38,4), экологические 
(35,8 %) и проблемы пандемии (31,8 %) [8].

Таким образом, проблемы в экономической сфере общества явля-
ются первостепенными для студенческой молодежи Алтайского края. 
Но общность проблем способна привести к идентичности протестных 
настроений, что будет стимулировать возникновение протестного по-
ведения. Изучая факторы протестных настроений студенческой мо-
лодежи в части ее реакции на происходящие события, можно прогно-
зировать, предотвращать и профилактировать протестное поведение.
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Гомонов Д. И.

ТИПИЧНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

В конфликтных ситуациях бывал каждый человек, но не каждый 
человек правильно выходил из такой ситуации, разрешал её. Кон-
фликтные ситуации присутствуют в деятельности всех людей, а зна-
чит, и в социальных институтах, социальных группах, поэтому каж-
дому человеку важно иметь представления о конфликтных ситуациях 
и способах их разрешения. В настоящее время конфликт привлекает 
большее внимание специалистов, чем это было еще совсем недавно. 
Актуальность темы растет, появляются новые причины возникнове-
ния конфликтов, а также новые способы их разрешения. Все большее 
количество людей интересуются данной темой, углубляются в изуче-
ние управления конфликтными ситуациями, чтобы более эффективно 
справляться с трудными ситуациями взаимодействия с людьми, будь 
это связано с работой или с личной сферой жизни. Конфликт — это 
не проблема, это инструмент для решения проблемы. Чтобы пово-
рачивать конфликт в положительную сторону, необходимо научить-
ся управлять конфликтными ситуациями. Управление конфликтами 
подразумевает целенаправленное воздействие на устранение или ми-
нимизацию причин, которые породили конфликт, а также корректи-
ровку поведения участников конфликта [1, c. 57–58].

Есть довольно большое количество методов управления конфлик-
тами. Их можно разделить на несколько групп, в каждой из которых 
есть своя область применения: структурные — такие методы, кото-
рые помогают в устранении организационных конфликтов; внутри-
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личностные — методы, которые воздействуют на отдельную лич-
ность; переговоры, межличностные методы или стили поведения 
в конфликте, ответные агрессивные действия. Все эти методы, без-
условно, важны для разрешения различного рода конфликтов, а ино-
гда и для того, чтобы они не начинались.

Суть внутриличностных методов заключается в правильной орга-
низации своего собственного поведения, в способности высказывать 
свою точку зрения, при этом не вызывая защитной реакции со сто-
роны оппонента. Эти методы воздействуют на отдельную личность. 
Есть часто используемый метод «Я-высказывание», особенно эффек-
тивный, когда человек чем-то недоволен или рассержен. Суть этого 
метода в том, что происходит передача другому лицу того или ино-
го отношения к определенному предмету без каких-либо обвинений 
и требований, но так, чтобы другой человек изменил свое отношение. 
Такой метод дает человеку отстоять свою позицию, не делая из оппо-
нента противника. Этот метод особенно помогает, когда у человека 
есть желание передать что-то другому, но он не хочет, чтобы тот вос-
принял это негативно. На мой взгляд, это один из самых эффектив-
ных и мирных методов разрешения конфликтной ситуации. Если бы 
каждый человек умел хорошо пользоваться этим методом управле-
ния конфликтами, то конфликтных ситуаций было бы намного мень-
ше, так как эти методы регулируют поведение отдельно личности.

Структурные методы в основном воздействуют на организацион-
ные конфликты, которые возникают из-за неверного распределения 
функций, обязанностей, прав, некачественной организации труда, 
плохой системы мотивации работников и т. п. К таким методам от-
носят: разъяснение требований к работе, использование координа-
ционных механизмов, разработку или уточнение общеорганизаци-
онных целей, создание обоснованных систем вознаграждения. Дан-
ные методы используются в более формальной обстановке, они очень 
эффективны в различных организациях для регулирования отноше-
ния между работниками. Несомненно, используя эти методы, мож-
но эффективно решить большое количество проблем, возникающих 
в компаниях не только между начальством и работниками, но и ме-
жду сотрудниками одного статуса.

При возникновении конфликтной ситуации или при начале раз-
вертывания самого конфликта его участникам нужно выбрать стиль 
дальнейшего поведения для того, чтобы минимизировать урон сво-
им интересам и более эффективно управлять конфликтом. Для этого 
есть межличностные методы. Существуют такие основные стили по-
ведения в конфликте, как приспособление (уступчивость), уклоне-
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ние, противоборство, сотрудничество и компромисс, но также не сто-
ит забывать про принуждение и решение проблемы. Приспособле-
ние позволяет лишь сгладить конфликт, сохранить дружественную 
обстановку с помощью уступок. Уклонение — такой стиль поведения, 
при котором человек уходит от конфликта различными способами. 
Противоборство обычно подразумевает отстаивание своей позиции 
перед оппонентом. Сотрудничество — такой стиль, когда оппонен-
ты, отстаивая свои позиции, также принимают во внимание позицию 
своего противника и ищут общее решение. Компромисс — действие, 
когда одна сторона принимает позицию другой стороны, но лишь 
до определенного предела. Если говорить про принуждение, то это 
более жесткое поведение, которое подразумевает прямое стремле-
ние навязать свои интересы в ущерб интересам других оппонентов. 
Стиль решения проблемы означает готовность признания различий 
мнений и принятия их для решения общей проблемы. Верный выбор 
и сочетание данных методов обуславливает результативность разре-
шения появляющихся в организации конфликтов.

Переговоры более эффективны для решения социального кон-
фликта. Это такой метод разрешения конфликта, который подразу-
мевает под собой набор тактических приемов, направленных на по-
иск взаимовыгодных решений конфликтующих сторон, посредством 
личного общения оппонентов. Но для осуществления переговоров 
необходимы определенные условия: существование взаимозависи-
мости сторон конфликта; отсутствие значительного различия в воз-
можностях (полномочиях) участников конфликта; соответствие ста-
дии развития конфликта возможностям переговоров; участие в пе-
реговорах сторон, которые могут принимать решения в сложившей-
ся ситуации. На мой взгляд, это самый эффективный метод разреше-
ния конфликта, так как для этого необходимо личное взаимодействие 
каждого субъекта конфликта. Правильно проведенные переговоры 
помогают достичь взаимовыгодных отношений и понимания, а так-
же более эффективного решения конфликтной ситуации.

Еще имеется такой метод разрешения конфликтной ситуации, 
как ответные агрессивные действия. Он крайне нежелателен при раз-
решении конфликта, так как конфликтная ситуация разрешается по-
средством проявления грубой силы одной из сторон, также может 
быть применено насилие; это жесткие методы управление конфликта-
ми. Однако случаются ситуации, когда разрешить конфликт возмож-
но только такими методами. Такие методы лучше использовать толь-
ко в крайних случаях, когда другие методы при решении конфликта 
бесполезны. Но стоит помнить, что агрессия не приводит к хороше-
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му, а зачастую наоборот еще больше настраивает оппонентов про-
тив чего-либо [2, с. 9].

Таким образом, для успешного разрешения конфликтов, а также 
их предотвращения нужно знать какой метод использовать в кон-
фликте; это позволит более эффективно разрешить конфликтную си-
туацию. Также важно отметить, что особую роль в разрешении кон-
фликтов играют некоторые факторы: адекватное отражение кон-
фликта, эффективное и открытое общение конфликтующих сторон, 
создание атмосферы взаимного сотрудничества и доверия. Поэтому 
каждый конфликт необходимо проанализировать, а затем выбрать 
наиболее эффективный метод его разрешения.
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КОНЦЕПТ НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИОЛОГИИ И ВЛАСТИ

Человек, находясь в обществе, подчиняется определенным требо-
ваниям и правилам поведения в социуме, а также несет ответствен-
ность за их несоблюдение (пассивное начало) или нарушение (актив-
ное начало). При реализации ответственности наказание выступает 
определенным средством воздействия на нарушившего индивидуума 
в частности, на общество в целом, со стороны других людей, социу-
ма, государства. При этом наказание определяет векторы развития 
политики государства, его действенных механизмов и инструментов.

Наказание является многогранным и многоаспектным феноме-
ном, который важно рассматривать на междисциплинарном уров-
не — прежде всего, социологии, криминологии, уголовного права 
и т. д. При этом важное значение имеет установление общих обла-
стей взаимного позитивного и негативного влияния путем проведе-
ния совместных исследований, обсуждения полученных результатов 
в рамках различных научно-представительских мероприятий, рабо-
чих встреч, совещаний, а самое главное — использования их итогов 
при принятии важных управленческих решений органами и струк-
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турами государственной власти, разработке и принятии норматив-
ных правовых актов различного уровня.

Стоит согласиться с мнением И. И. Карпеца о наказании как опре-
деленном пути решения экономических, политических и социальных 
проблем в государстве. Однако указанный автор критически выска-
зывается о мнении большинства населения государства о всесилии 
наказания, порождающим требования наказывать не просто в соот-
ветствии с законом, а «пожестче», чтобы «другим не повадно было» 
[1, с. 77].

В данном случае вызывают обоснованную обеспокоенность при-
нимаемые управленческие и распорядительные решения представи-
телей власти, направленные на быстрое разрешение проблемных си-
туаций путем применения негативных санкций к нарушителю, ниве-
лируя либо полностью игнорируя достижения современной социоло-
гии и не используя его апробированный инструментарий для уста-
новления основ и детерминант развития процессов в обществе. Од-
ним из примеров указанного обстоятельства является принятие ряда 
правовых актов, направленных на ограничение и запрет алкоголь-
ной продукции в России («сухой закон»). Таким образом, используя 
только административный ресурс борьбы с пьянством, в настоящее 
время не привели к ожидаемым результатам. При этом социологи 
приводят заслуживающие внимание итоги своих исследований, сви-
детельствующих о действенных механизмах проведения «антиалко-
гольной политики» — исторически обусловленная мотивация отказа 
употребления алкоголя в отдельных регионах страны, создание обще-
ственных групп и объединений, реализующих комплекс мер по борь-
бе со спиртными напитками и формирующих традиции ведения здо-
рового образа жизни, осуществление выплат за проведение «трезвых 
свадеб» и прочее [2].

Однако, возможно наличие противоположной ситуации — резуль-
таты исследований свидетельствуют о наличии вопросов, которые 
важно решать на уровне государства, но их рассмотрение и разре-
шение откладывается. Например, законодатель не закрепил отдель-
ной нормой наступление юридической ответственности за проведе-
ние «треш-стримов», но представители социальных наук на протяже-
нии длительного времени высказывают мнение об этом, акцентируя 
внимание на негативном манипулятивном влиянии массовой куль-
туры, формировании отрицательных установок в сознании не толь-
ко отдельного индивида (особенно — ребенка, лиц с особенностями 
психического развития и т. д.), но и социума в целом [3].
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Таким образом, наказание заключает в себе область пересечения 
взаимных интересов, существующих и имеющих тенденцию к появле-
нию проблемных ситуаций, действия прямых и обратных связей со-
циологии и власти (в частности, государственного и муниципально-
го аппарата). Принятию эффективных, действенных управленческих 
и правовых решений в социальной сфере должно предшествовать глу-
бокое осмысление имеющейся проблемы, установление ее глубин-
ных корней и тенденций развития, выработки механизмов ее разре-
шения, что крайне затруднительно, а в некоторых случаях — невоз-
можно, без привлечения социологов. Его справедливость, целесооб-
разность, экономичность, чувствительность, прежде всего, для нару-
шителя, должна определяться с учетом сложившейся системы тради-
ций, взглядов, настроений и чаяний в обществе. Социология не толь-
ко выявляет проблемную ситуацию, показывает наиболее ее уязви-
мые места, но и показывает действенные пути разрешения вопросов, 
предоставляя органам власти результаты возможного выбора адми-
нистративного ресурса. При этом применяемая система наказаний 
со стороны государственных структур и их органы, должностные лица, 
а также нарушители выступают объектами (как отдельно, так и ком-
плексно) изучения в социологии. Важно заключить, что интеграция 
ресурсов и действенных механизмов социологии и власти в области 
института наказания, их взаимодействие не только в теоретическом, 
но и в практическом плане помогает обеспечить стабильность в об-
ществе, сохранить основополагающие ценности и нормы личности, 
социума, государства.
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Григорьев Д. И.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Сегодня здоровый образ жизни — это неотъемлемая составляю-
щая жизнедеятельности человека, поэтому изучение здорового обра-
за жизни набирает все большую популярность. Актуальность данно-
го аспекта повседневности объясняется возрастанием и изменени-
ем характера нагрузок на организм человека, спровоцированными 
следующими факторами: усложнением общественной жизни, уве-
личением рисков техногенного, экологического, психологического, 
политического и военного характеров, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. Само понятие здорового образа жизни 
вышло на дискуссионную арену относительно недавно, раньше дан-
ный термин использовался исключительно в медицинском контексте.

Изучаемый феномен состоит из двух целостных понятий: «здоро-
вье» и «образ жизни»; рассмотрев каждый из них подробнее, мы смо-
жем сформулировать конкретное определение здорового образа жиз-
ни. К примеру, Л. И. Баянова в своей работе «Здоровый образ жизни 
учащихся как составная часть валеологической культуры» отмечает, 
что «здоровье необходимо рассматривать как неотъемлемую часть 
культурного развития человека и как показатель культуры, в кото-
рой живет индивид. Однако овладение этой культурой и развитие 
ее требует соответствующей деятельности, имеющей личностный 
смысл». Таким образом, автор выдвигает тезис о том, что деятель-
ность личности является тем механизмом, который позволяет осу-
ществить социальный процесс — генерацию здоровья, способность 
нравственно обусловленного созидания в условиях усложняющейся 
социально-природной среды [1, с. 121]. Н. В. Панкратьева, В. Ф. По-
пов и Ю. В. Шиленко рассматривают здоровье несколько иначе. Он 
трактует данный феномен как возможность организма человека адап-
тироваться к изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней 
свободно, на основе биологической, психической и социальной сущ-
ности человека [2].

Под образом жизни человека в социальном представлении мы по-
нимаем типичную специфику поведения конкретного индивида, фор-
му его жизнедеятельности, характеризующуюся особенностями его 
поведения, общения и складом мышления. Далее обратимся к тру-
дам наших современников.
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Рассматривая здоровый образ жизни, Ю. П. Лисицын трактует дан-
ный феномен как все то, что благотворно влияет на здоровье людей. 
В таком случае речь идет обо всех компонентах разных видов деятель-
ности, направленных на охрану и улучшение здоровья. Понятие здо-
рового образа жизни не сводится к отдельным критериям и формам 
медико-социальной активности — таким, как искоренение вредных 
привычек, следование гигиеническим нормам и правилам, обраще-
ние за лечением или советом в медицинские учреждения, соблюдение 
режима труда, отдыха, питания и многие другие компоненты. Одна-
ко все они отражают те или иные стороны здорового образа жизни.

А. П. Марков считает, что здоровый образ жизни — это система 
взглядов, складывающихся в процессе жизни под влиянием некото-
рых факторов на проблему здоровья как конкретное выражение воз-
можностей человека в достижении любой поставленной им цели [3]. 
В свою очередь, М. В. Акилов отмечает, что здоровый образ жизни — 
сложившийся у человека способ организации производственной, бы-
товой, и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющей в той 
или иной мере реализовать свой творческий потенциал [4].

Рассмотрев толкование здорового образа жизни в представлениях 
разных ученых, дадим определение здоровому образу жизни. В даль-
нейшем под здоровым образом жизни (ЗОЖ) мы будем понимать ин-
дивидуальную систему поведения человека, обеспечивающую ему 
физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окру-
жающей среде, достигающееся посредством соблюдения основ ра-
ционального питания, физической активности, оптимального режи-
ма труда и отдыха и отказа от вредных привычек.

Сегодня существует два основных подхода к изучению здорового 
образа жизни: традиционный и инновационный. Рассмотрим каждый 
из них подробнее. Так, задачей традиционного подхода является из-
учение достижения всеми одинакового поведения, которое считает-
ся правильным: отказ от курения и употребления алкоголя, повыше-
ние двигательной активности, ограничение потребления пищи с на-
сыщенными жирами и избытком поваренной соли, сохранение мас-
сы тела в рекомендуемых границах. Инновационный подход имеет 
совершенно иные ориентиры, в которых здоровый образ жизни рас-
сматривается как стиль поведения, приводящий человека к желае-
мой продолжительности и требуемому качеству жизни. При таком 
подходе критерием эффективности формирования здорового обра-
за жизни выступает не конкретное поведение, а реальное увеличе-
ние оздоровительного результата. Следовательно, если здоровье че-
ловека не улучшается, несмотря на, казалось бы, примерное, разум-
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ное, культурное, общественно полезное поведение, оно не может рас-
сматриваться как здоровое [4].

Здоровый образ жизни также можно изучать через мотивации 
к ведению ЗОЖ. Исследователи данной проблематики обращают 
внимание как на мотивы, которые способствуют ведению здорово-
го образа жизни, так и наоборот причины, препятствующие этому. 
В. Н. Кремнева и Н. В. Соловьева считают, что «проблемы со здоровь-
ем являются основным фактором, побуждающим современного че-
ловека придерживаться ЗОЖ» [5, с. 293], а среди самых популярных 
причин, препятствующих этому, авторы называют «отсутствие моти-
вации и лень» [5, с. 294]. В. В. Калянов, Н. Н. Королева и М. Г. Шор-
шева отмечают такие источники мотивации, как внешние (поощ-
рения и награды) и внутренние (желание быть признанным, само-
утвердиться) [6, с. 919]. И. Г. Хайруллин, Р. Р. Галиев и Э. Р. Шайхи-
ев справедливо обращают внимание на тот факт, что основным фак-
тором «физкультурной активности студентов является личное жела-
ние, обоснованное пониманием и осознанием необходимости дви-
гательной активности для организма человека» [7, с. 406]. Н. А. Уса-
чев и Н. И. Пономарева считают, что существенно повышают моти-
вацию студентов к физкультуре и спорту также спортивно-массовые 
мероприятия, проводимые в вузах [8, с. 357].

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие здорового об-
раза жизни довольно многогранно и включает в себя множество ас-
пектов. Социологи уделяют особое внимание изучению данного фе-
номена, так как сейчас он находится на пике своей популярности 
в обществе. Сам феномен ЗОЖ социологии изучают через призму 
различных аспектов: пропаганда ЗОЖ, мотивации к ведению ЗОЖ, 
эффективность ведения ЗОЖ как профилактика увеличения продол-
жительности жизни и т. д.
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Гуденко Н. В.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Научный руководитель — Е. А. Попов

В самом общем виде цифровое общество есть общество, инфра-
структура которого функционирует с помощью цифровых техноло-
гий, например, технологии искусственного интеллекта, облачных 
вычислений и технологий больших данных, притом базовой формой 
организации социальных интеракций являются сетевые структуры 
и платформы. Процесс цифровизации общества следует рассматри-
вать как проникновение цифровых технологий во все сферы жизни 
современного человека — они связаны с такими явлениями как сете-
визация, датификация, платформизация и алгоритмизация. Под се-
тевизацией, по Кастельсу, следует понимать тот факт, что мир ста-
новится свидетелем реальных преобразований основ общественной 
жизни глобальными сетями [1]. В то же время, как отмечают неко-
торые исследователи, жизнь человека организуется вокруг простран-
ства, пронизанного информационными потоками в котором отсут-
ствует время [2]. Между тем под алгоритмизацией следует понимать 
явление, при котором повседневные социальные практики индиви-
дов во многом обусловлены деятельностью электронных устройств, 
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запрограммированных по определенному алгоритму — последова-
тельности действий. Деятельность человека также становится алго-
ритмизированной из-за постоянного взаимодействия с миром элек-
троники и цифровых технологий.

Цифровое общество имеет определенные признаки: социализация 
индивида в киберпространстве — особо актуальное явление в настоя-
щее время: дети фактически с младенчества погружены в глобальные 
сети, так или иначе взаимодействуют с ними; возрастает востребо-
ванность сложнейших технологий и мощной техники для осущест-
вления всех вычислений, а содержание даже небольшого сервера тре-
бует огромных вычислительных мощностей, которые так необходи-
мы цифровому обществу для перманентного обмена информацией; 
также важным признаком выступает «построение» сознания с помо-
щью современной цифровой цивилизации.

Цифровое общество фактически есть новый тип цивилизации, 
который перестает быть человекомерным, а становится технологи-
зированным, ценности становятся зависимыми от техники и техно-
логий. С одной стороны, человеческий труд облегчается, в некото-
рых областях становится и вовсе ненужным, но с другой стороны, 
появляются безработица, дисфункции определенных социальных 
институтов, в том числе и дисфункции института семьи, посколь-
ку родители уже не выполняют роль агентов социализации, а со-
здание новых семей в контексте вседозволенности становится ма-
лореальным. Кроме того, цифровое общество живет и изменяется 
такими темпами, которых история до этого момента не знала, об-
ществу такому свойственна текучесть, изменчивость и непредска-
зуемость. Учитывая ограниченные способности индивида, перера-
батывать огромное количество информации он не может, из-за чего 
наступает информационная усталость — главный бич цифрового 
общества [1]. Такое общество становится небезопасным для лич-
ности: постоянное взаимодействие с гаджетами увеличивает коли-
чество социальных связей индивида, увеличивает количество ком-
муникационных каналов, но, с другой стороны, ставит под угро-
зу личную жизнь индивида: личные социальные сети могут быть 
взломаны, можно получить доступ к веб-камере, а хакерские ата-
ки могут вывести из строя определенные важные для обеспече-
ния жизнедеятельности структуры. Мир цифрового общества ста-
новится реально небезопасным. Цифровое общество меняет усто-
явшиеся авторитеты, фактически размывает их. Сегодня «звезды» 
социальной сети «Тик-Ток» имеют большее признание, чем заслу-
женные артисты нашей страны, или лженаучное — паранаучное 
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знание из социальных сетей считается обществом более ценным, 
чем открытие признанного ученого. Такая социальная изменчи-
вость приведет общество к состоянию «иванов, родства непомня-
щих», когда подменить исторические факты или выставить подле-
ца героем будет очень легко.

Изменяются и отношения между поколениями, теперь молодежь 
не стремится уважать старших: для молодежи нужно реальное осно-
вание для такого уважения. Я полагаю, что это путь к уничтожению 
морально-нравственного устоя общественной жизни.

Цифровое общество отличается определенной текучестью и не-
предсказуемостью. В рамках теоретического осмысления данного 
вопроса интересны работы Зигмунда Баумана «Текучая современ-
ность». Бауман описывает новое общество как общество, в котором 
люди не знают целей и средств (из-за информационной усталости 
в том числе), цели размываются, постоянно изменяются. Отсутствие 
общего ориентира подкрепляется огромным количеством возможно-
стей, как обнаруженным в настоящее время, так и уже обнаружени-
ем упущенных возможностей [3]. Человек в новом обществе не ищет 
решение проблемы, он ищет для определенного решения проблему. 
В цифровом обществе человек способен выжить в одиночку, притом 
достаточно комфортно. Окончательно формируется приоритет ин-
дивидуального над коллективным. Подход З. Баумана дает нам воз-
можность исследовать цифровое общество во всем многообразии его 
форм и многогранности проявлений.

Таким образом, информационное общество представляет собой 
новый «строй» общественной жизни и общественного сознания, ос-
нованного на технике и информации. Информационное общество 
достаточно противоречиво по своей сути: с одной стороны, оно ве-
дет весь социум в век высоких технологий, а с другой стороны по-
степенно утрачиваются моральные основы и устои социума. Тема 
достаточна широка и требует дополнительных исследований в кон-
тексте рассмотрения данного феномена с разных позиций социоло-
гического знания.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЛИЧНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Научный руководитель — Е. А. Попов

В мировой практике страхование представляет собой механизм 
защиты имущественных и финансовых рисков физических и юриди-
ческих лиц. Система страхования как основа стабильности общества 
является неотъемлемой частью любой страны.

В России страховой рынок регламентируется Законом 4015–1 
от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации». Статья 2 «Страхование и страховая деятельность (страховое 
дело)» содержит определение основного понятия. Так, согласно за-
кону, под страхованием понимают отношения по защите интересов 
физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований при наступле-
нии определенных страховых случаев за счет денежных фондов, фор-
мируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (стра-
ховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. Со-
ответственно мы понимаем, что страхование представляет собой фи-
нансовую защиту физических и юридических лиц по имущественным 
вопросам различного рода.

Под личным страхованием в научных работах понимается особая 
форма защиты физических лиц от рисков, которые ставят под угро-
зу жизнь, здоровье или трудоспособность человека [2]. В систему 
личного страхования входят: страхование жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события; пенсионное страхование: страхование жизни 
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское 
страхование [1].

Анализ литературы, посвященной личному страхованию, показы-
вает, что основной тенденцией, определяющей развитие современ-
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ного страхового рынка, направленного на сохранение жизни и здо-
ровья нации, является сбережение человеческого капитала.

Развитие Российской Федерации в стратегической перспективе 
предусматривает в области охраны и укрепления здоровья населе-
ния решение масштабных задач по увеличению ожидаемой продол-
жительности жизни к 2024 г. до 78 лет, а к 2030 г. — до 80 лет [3], 
а также увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни и систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, формирование системы мотивации граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Реализация данной стратегии предполагает использование ком-
плекса имеющихся и совершенно новых методов и подходов. В дан-
ной связи научный и научно-практический интерес представляет ана-
лиз методологических основ изучения формирования и действия ор-
ганизационных технологий здоровьесбережения населения.

Смысловое содержание ключевого понятия «здоровьесбереже-
ние» нередко воспринимается как производное от более общего по-
нятия «здоровый образ жизни», которое в свою очередь охватывает 
культуру здоровья, благоприятные условия жизнедеятельности, по-
веденческие установки и стереотипы, гигиенические знания и мно-
гое другое, что суммарно способствует сохранению и укреплению 
здоровья человека [4].

При этом смысл понятия «здоровьесбережение» зависит также 
и от трактовки понятия «здоровье». Всемирной организацией здра-
воохранения было предложено определение здоровья как состоя-
ния «полного социального, душевного и физического благополучия, 
а не только отсутствия болезней и физических дефектов» [цит по: 5]. 
Однако не стоит упускать из внимания понимание здоровья как слож-
ного семантического объекта, смысловое пространство которого опи-
рается на содержание разнообразных концептуальных философских, 
медицинских, биомедицинских, биосоциальных, социальных, цен-
ностных, религиозных и иных определений здоровья.

В рамках данной статьи мы рассмотрим роль, которую играет лич-
ное страхование в здоровьесбережении людей. Существует ряд иссле-
дований, посвященных данной теме; стоит отметить, что исследова-
тели отмечают положительную влияние на заботу о здоровье наличия 
у респондентов договора, где страховым случаем выступает смерть, 
заболевание или травма.



86

Также в современной социологии имеются исследования, направ-
ленные на выявление разницы в поведении людей, которые приобре-
ли полис ДМС самостоятельно, и тех, кто получил его от работодате-
ля. В обоих случаях частота посещения врачей увеличивается. Одна-
ко среди обладателей полиса личного страхования наибольшую оза-
боченность о своем здоровье проявляют те, кто заключил такой до-
говор самостоятельно. Вероятно, это связано с определенной долей 
ответственности за потраченные средства, в результате чего клиен-
ты обращаются в клиники за обследованием или по поводу диспан-
серизации, в ходе которых врачи помогают им обратить внимание 
на питание, физическую активность и т. п. В результате индивиды 
начинают больше заниматься спортом и меньше употреблять табач-
ную продукцию и алкоголь. Как следствие, их субъективная оценка 
собственного здоровья возрастает — они чувствуют себя лучше. Та-
ким образом, можно наблюдать положительный эффект от исполь-
зования ДМС.

В то же время у респондентов, пользующихся корпоративным по-
лисом ДМС, наблюдается снижение самооценки личного здоровья 
и признаки оппортунического поведения [6]. В частности, застрахо-
ванные начинают чаще потреблять алкогольные напитки. Причины 
такого поведения должны стать предметом отдельного исследования.

Отношение человека к своему здоровью связано с целой систе-
мой положительно ориентированных ценностей, которая включает 
такие взаимодополняющие друг друга принципы жизни и деятель-
ности, как сохранение жизни и здоровья наряду с ценностями сча-
стья, долголетия, готовности систематически заниматься своим здо-
ровьем, его совершенствованием. Активная забота о своем здоровье 
предполагает формирование у человека соответствующих ценност-
ных установок по поводу обеспечения здоровья и сохранения здоро-
вого образа жизни [7].

Личное страхование в определённой мере является особой фор-
мой социальной защиты населения, связанной с охраной здоровья; 
при этом ее целью выступает получение специализированной помо-
щи или выплаты при наступлении страхового случая за счет страхо-
вых фондов [8].

Наличие у человека полиса страхования дает ему доступ к раз-
личного рода услугам, которые открывают больше возможностей 
для заботы о своем здоровье и здоровье близких людей. Так, напри-
мер, многие страховые продукты, которые представлены на рынке 
страховых услуг, включают в себя Check-up, — полное медицинское 
обследование в какой-либо области, а также возможности телемеди-
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цины (связь с практикующими врачами страховых компаний на по-
стоянной основе); данный продукт позволяет проконсультироваться 
с врачом по поводу симптомов, получить информацию о лекарствах, 
получить расшифровку анализов и другие. Все эти услуги позволя-
ют беспрепятственно получать медицинскую помощь, даже не выхо-
дя из дома, что положительно сказывается на здоровьесбережении 
в силу того, что человеку не нужно самостоятельно затрачивать уси-
лия и время по поиску возможности обследоваться.

В Российской Федерации на сегодняшний день существует два 
подвида медицинского страхования — обязательное, финансируе-
мое за счет государства, и добровольное, финансируемое за счет на-
копленных средств страховщиков.

Личное страхование как особый инструмент позволяет преодо-
леть несовершенство системы государственного социального обес-
печения, а также способствует увеличению личных доходов населе-
ния [9]. Услуги сферы здравоохранения являются основными соци-
альными услугами, которыми располагают граждане страны. Однако 
многочисленные исследования доказывают, что система обязатель-
ного медицинского страхования дает населению лишь необходимый 
минимум услуг, при этом не всегда своевременно, что напрямую ска-
зывается на здоровье людей, ожидающих то или иное обследование.

В научной литературе выделяются пять основным показателей, ко-
торые лежат в основе определения качества медицинских услуг: ин-
формативность, квалификация и профессионализм врача, профессио-
нальной оказания услуги, качественные показатели удовлетворен-
ности пациента [10]. Обобщая эти данные, можно сказать, что ме-
дицинские услуги должно отвечать таким требованиям как доступ-
ность и понятность для пациента диагноза и рекомендаций, своевре-
менность оказания услуги, профессионализм и компетентность вра-
ча, все это отражается на удовлетворенности пациента оказанными 
услугами. К сожалению, на практике многие граждане сталкивают-
ся с определенными проблемами при получении услуг в критической 
ситуации, на что накладывает свой отпечаток и загруженность поли-
клиник, больниц, нехватка персонала и многое другое.

Решением данных проблем может стать как раз развитие и популя-
ризация среди населения личного страхования, в частности доброволь-
ного медицинского страхования. Программы ДМС включают в себя 
мероприятия, позволяющие расширить возможности и условия ока-
зания практической, лечебно-диагностической и реабилитационной 
помощи. Как правило, договором предусмотрены выбор лечебного 
учреждения, включая ведущие клиники страны, выбор специалиста, 
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в том числе врачей индивидуальной практики, реабилитация в специа-
лизированных центрах за счет страховой компании и многое другое.

С каждым годом интерес к личному страхованию в России возра-
стает, но пока не носит массовый характер, однако исследований, по-
казывающих положительные практики использования таких догово-
ров, становится все больше. В целом, обобщая наиболее популярные 
исследования, можно сказать, что несмотря на то, что в России суще-
ствует система обязательного медицинского страхования, позволя-
ющая бесплатно получать медицинскую помощь, люди все большее 
предпочтение отдают блатным клиникам, в этой связи приобретение 
ДМС, открывающего возможности за определённый разовый взнос 
обратиться к нескольким специалистам в лучшие клиники города, 
позволяет человеку больше внимания уделять собственному здоро-
вью, что является основой здоровьесбережения населения страны.
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Гусева Д. С.

ИНТЕРНЕТ КАК АГЕНТ ВТОРИЧНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ

Научный руководитель — Е. А. Попов

В настоящее время бесспорным становится тот факт, что Интер-
нет является важнейшим агентом вторичной социализации как мо-
лодого, так и более возрастного поколения. Причем среди молодежи 
влияние Интернета наиболее заметно, поскольку молодые люди ис-
пользуют интернет как единственный источник получения инфор-
мации, а также как единственный источник интерактивного досуга. 
В процессе интернет-коммуникации человек попадает под опреде-
ленные механизмы социализации, которые включают в себя форми-
рование ценностных установок и представлений; что касается кон-
кретных агентов социализации, то ими выступают значимые предста-
вители интернет-сообщества: блогеры, крупные бренды и т. д. Край-
ние формы индивидуализма, гедонизма и потребления — те компо-
ненты, которые навязываются различными интернет-сообществами.

С бурным развитием интернета развивается и виртуальная ре-
альность, в которую человек с каждым днем погружается все силь-
нее: если раньше человек имел возможность войти в сеть только по-
сле рабочего дня за персональным домашнем компьютером, то сей-
час есть возможность круглосуточной коммуникации с помощью 
смартфона, планшета или иного гаджета. Итогом всеобщей виртуа-
лизации является возникновение нового человека — человека вир-
туального (homo virtualis). Сущность этого антропологического яв-
ления заключается в том, что человек все больше времени проводит 
по ту сторону реальности, в виртуальном мире, что особенно стало 
заметно с всеобщим локдауном в период пандемии коронавирусной 
инфекции в 2020 году. Ввиду этого разумно процесс вторичной со-
циализации посредством интернета определять как киберсоциализа-
цию. В самом общем виде под киберсоциализацией следует понимать 
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процесс усвоения социокультурных норм индивидом в интернет- про-
странстве, поскольку у субъекта появляется возможность феномено-
логического конструирования новой социальной реальности, форми-
рования симулякра самого себя, то есть форменного несоответствия 
человека в сети и его реальной жизни. Изменяется и структура лич-
ности в целом, а также ценности и нормы ее бытия; буквально два-
дцать лет назад феномен «лайка» не имел реального смысла и цен-
ности, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Благодаря активной 
интернет-коммуникации меняется и мировоззрение людей, а также 
общественные нормы, притом как правовые, так и моральные [1].

Основным механизмом интернет социализации выступает фено-
мен «значимых других», по П. Бергеру. Они встречаются в сети в виде 
блогеров или иных авторитетных персон. Таких значимых других ин-
дивид должен встречать в объективной среде, в которой он рожден, 
но, если значимые другие встречаются в интернет-пространстве, 
оно становится для человека объективным, коммуникативное поле 
делает интернет не только частью объективной социальной струк-
туры, но и объективной частью целого современного социального 
мира. Учитывая, что интернет наибольшее влияние имеет на моло-
дежь, то на социализации молодого поколения стоит остановиться 
наиболее подробно. Социализация молодежи в принципе протека-
ет достаточно сложно и кризисно ввиду особенного социально-пси-
хологического состояния молодого человека. По мнению А. И. Кова-
лева — отечественного социолога, процесс интернет социализации 
активно накладывается на результаты первичной социализации ин-
дивида, ввиду чего изменяются и некоторые установки, принятые 
в первичной социализации [2]. Этим и объясняется тот факт, что под-
ростки демонстрируют диаметрально противоположную картину по-
ведения: прежняя идентичность становится неудобной для индиви-
да: она им критикуется, отрицается и принимается новая — «интер-
нет-идентичность». Поиск себя, отождествления с определенной со-
циальной группой невольно выводят человека на поиски в сети зна-
чимых других, которые в дальнейшем и будут курировать социали-
зацию индивида, притом совершенно неизвестно в какой плоскости. 
Из-за влияния значимых других формируется новая реальность и но-
вая идентичность.

Основными существенно важными характеристиками интернет- 
социализации выступают следующие: всеобщая анонимность и воз-
можность представления себя в бесконечном количестве вариаций 
на различных интернет-ресурсах, это в свою очередь детерминирует 
проявление деструктивных элементов поведения молодого поколе-
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ния. Интернет является местом, где информация и ресурсы доступ-
ны для всех, то есть независимо от времени, материального стату-
са и иных факторов ты можешь заполучить информацию, которая 
для тебя значима и необходима в данный момент. Кроме того, участ-
ники интернет-сообщества в состоянии сами определять сферу своих 
интересов и полей социализации в сети Интернет [3]. Отсюда выте-
кает и конкретность интересов: так. трансформируется всё бесфор-
менное социальное пространство в целостную социальную структу-
ру, где формами образования социальных структур выступают раз-
личного рода киберинтеграции и виртуальные формы коммуника-
ции. Кроме того, интернет- пространство имеет свободную систему 
входа и выхода из нее, поэтому человек может сам решать в какое 
время ему какой контент потреблять.

Таким образом, интернет, социальные сети являются мощным 
агентом социализации современного общества ввиду особенностей 
их функционирования. Виртуальная среда позволяет коммунициро-
вать с любыми людьми, а также формировать группы по интересам. 
При этом анонимность и доступность любой информации затягива-
ют человека в виртуальный мир, детерминируя прививание ценно-
стей индивидуализма и, как правило, гедонизма. Очевидно, что в та-
кой ситуации институтам образования необходимо корректировать 
деструктивное влияние сетей на подрастающее поколение, делая все 
возможное для формирования полноценной личности для общества. 
Данная тема заслуживает подробного эмпирического и теоретиче-
ского исследования для определения наиболее удачной методологи-
ческой базы исследования.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель — О. Н. Замятина

Впервые научный термин «субкультура» появился в зарубежном 
научном дискурсе в 30-е гг. XX в., а в отечественной литературе — 
в 60-е гг. Сами молодежные субкультуры начали появляться и распро-
страняться после Второй мировой войны. Настоящий бум субкуль-
тур был в 50-е и 60-е годы: появление хиппи, толкинистов, индеани-
стов и растаманов, люберов, панков и др. [1].

Когда у человека возникает потребность к самовыражению и са-
моутверждению в обществе, когда традиционные институты не спо-
собны или не в состоянии их удовлетворить, затрудняя прохождение 
индивидом социализации, возникают субкультуры.

Субкультура создается молодежью для себя, «для внутреннего 
пользования», только для своей социальной группы. С одной сторо-
ны, она «закрыта» от внешнего мира, с другой стороны, она содей-
ствует включенности молодых людей в общественные отношения. 
Став членом субкультуры, человек не замыкается в ее пространстве: 
он должен взаимодействовать с общей культурой [2]. Любая субкуль-
тура взаимосвязана с доминирующей культурой, без которой она не-
возможна, они взаимодополняют друг друга и составляют одно це-
лое — общую культуру.

Субкультура — это автономное относительно целостное образова-
ние. Она включает в себя ряд более или менее ярко выраженных при-
знаков: специфический набор ценностных ориентаций; нормы пове-
дения, взаимодействия и взаимоотношений её носителей; статусную 
структуру в реальных группах; иерархию предпочитаемых источни-
ков информации; своеобразные увлечения, эстетические вкусы; спо-
собы свободного времяпрепровождения; жаргон; фольклор и др. [3].

В настоящее время субкультуры получили очень широкое распро-
странение, они охватывает все слои общества. Развитые субкульту-
ры имеют свои периодические издания, клубы, общественные ор-
ганизации, например: Интернет-СМИ «Портал Субкультура», неза-
висимое СМИ о культуре настоящего, прошлого и будущего, Goth 
Community — самое масштабное готическое движение в Москве; фа-
наты k-pop групп устраивают разные ивенты (мероприятия) в честь 
дней рождения участников групп, в честь каких-то важных дней 
или событий, к примеру, BTSforia — организация, которая проводит 
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благотворительные сборы и проекты, приуроченные к значимым да-
там в деятельности южнокорейской группы BTS.

Молодежь может не понимать конкретного содержание субкуль-
туры, но в то же время признает ее особенности, использует соот-
ветствующую атрибутику, придерживается внешнего облика, по-
тому что ей так нравится, нравится этот стиль, музыка и т. д. В рам-
ках субкультуры молодежь увлекается музыкальным творчеством, 
изобразительным искусством, литературой, фольклором, историей, 
языками, философией, естественно-математическими науками. Это 
свидетельствует о том, что молодежь не только развивает в себе лич-
ностные качества, но и обогащает культурное наследие своей страны.

Особое значение приобретает творчество как позитивный «вы-
ход энергии» молодого человека, способ самовыражения и самоак-
туализации. Ярче всего это проявляется в музыке субкультур. Так, 
например, у наиболее известных и широко распространенных суб-
культур стиляг, хиппи, рокеров музыка формирует не только музы-
кальный стиль, но и систему ценностей ее слушателей. Музыка с ее 
акцентом на импровизацию и постоянную готовность разразить-
ся инновациями объективно способствует раскрепощению созна-
ния молодежи. Не случайно, музыку называют «самым юношеским 
из искусств» [4]. Вследствие такого воздействия формируется про-
фессионализм и мастерство человека в музыке и в целом в культуре. 
Личность «находит себя», пребывая в маленьком культурном мире. 
Формируется ее мировоззрение, открывается талант к чему-либо. 
Художники могут найти людей, которые будут с ними в «одной та-
релке» и будут давать фидбэк (ответная реакция на что-то) творче-
ству, что очень важно.

Вхождение в субкультуру побуждает и стимулирует людей изучать 
историю и языки, культуру, учит идти к своей цели. В дальнейшем эти 
знания помогают личности поступить в престижный университет, пе-
реехать в другую страну. Например, люди, которым нравится аниме, 
изучают японский язык, японскую культуру, ценности, нормы, что-
бы в дальнейшем посетить в Японию. Некоторые углубляются в ин-
тернет, изучают различные языки программирования, иностранные 
языки, чтобы стать настоящим геймером, общаться с людьми с раз-
ных стран в виртуальном мире.

Очень велико положительное влияние k-pop на развитие и фор-
мирование личности. Например, в песнях используется разговор-
ная речь, короткие слова и множество личных местоимений, кото-
рые произносятся в более медленном темпе — это делает восприятие 
легким, эффективным и веселым. Такие факторы превращают пес-
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ни в замечательный инструмент для изучения новых слов или запо-
минания уже выученных.

В своем изучении и интересе к-поперы выходят за пределы музы-
ки, изучая культуру самой Южной Кореи, ее ценности, нормы и ма-
неры поведения. Так, корейцы учат быть вежливыми, уважительно 
обращаться к старшим, притом не только пожилым, но и к людям, 
которые старше всего на год. Увлекаясь корейской культурой, чело-
век начинает понимать ценность семейных отношений, важность 
проявления уважения к старшему поколению. Корейцы учат быть 
эмоциональными, не бояться показывать свои эмоции, ведь они — 
это язык нашего внутреннего мира. Несмотря на то, что сама Юж-
ная Корея и не является толерантной страной, её культура убежда-
ет нас быть терпимыми к разным национальностям. Ученые под-
считали, что у подростков, интересующихся корейской культурой, 
в значительной степени меньше вспышек на почве национализма. 
K-pop культура учит целеустремленности. Если смотреть на опыт 
айдолов (южнокорейских поп-звезд), проходящих огромный труд-
ный путь работы над собой, то появляется желание встать и делать 
так же, как они.

Сейчас существуют литературные субкультуры, которые можно 
разделить на две большие группы: поклонники жанра фэнтези и жан-
ра научной фантастики. К первой группе относятся толкиенисты 
и поттероманы, а ко второй — поклонники романов о космосе, анти-
утопий, стимпанка, постапокалипсиса и т. п. Члены этих субкультур 
не ограничиваются чтением своих любимых книг. Они интересуют-
ся фольклором (как своей культуры, так и других), изучают историю, 
естественные науки, а также пишут прозу и стихи, так называемые 
фанфики (от англ. fanfiction — фанатская проза). Тем самым англий-
ские поттероманы и толкиенисты посредством своих любимых про-
изведений социализируются и приобщаются к своей родной культу-
ре, а иностранцы изучают другие страны.

Таким образом, субкультура — это отдельный мир, среда, в ко-
торой люди разных возрастов, особенно молодое поколение, адап-
тируются в мире, находят своих сторонников. Также субкультура — 
это способ самовыражения, социализации в своей культуре, реали-
зации своих творческих возможностей, индивидуальное развитие. 
Субкультура выполняет функцию непосредственно самой социали-
зации человека, являясь определенным механизмом социализации. 
Для нее также характерны функции коммуникации и проведения до-
суга. Проявление положительного влияния субкультур выражается 
в приобретении индивидом важных и незаменимых навыков социа-
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лизации и в умении согласовывать, соизмерять свои действия, по-
ступки с кем-либо.
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Дружинина Л. С.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА
Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

В представлениях многих людей социальные конфликты ассоции-
руются с сугубо отрицательными явлениями: войнами и революция-
ми, междоусобицами и скандалами. Поэтому, как правило, конфликт 
представляется как явление нежелательное и вредное. На самом же 
деле это не всегда так. Под функцией конфликта можно понимать ту 
роль, которую выполняет конфликт по отношению к обществу и его 
различным структурным образованиям: социальным группам, орга-
низациям и индивидам [1]. При групповых конфликтах мнение лю-
дей, как правило, разделяется. Это разобщает коллектив, а также по-
зволяет отдельным подгруппам лучше сплотиться и образовать кол-
лективы с общими идеями и взглядами на ситуацию. Так, например, 
С. С. Кудрявцев отмечал: «Сталкиваясь с внешней угрозой, социаль-
ная группа начинает сплачиваться, чтобы в дальнейшем использо-
вать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для оказания дав-
ления на внешнего врага» [2].

Люди показывают свою настоящую сущность именно в стрессо-
вых ситуациях, одной из которых и является конфликт. Пока одни 
предпочитают всячески избегать конфликтов, другие — слушают 
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оппонентов, чтобы найти пути для конструктивного сотрудничества. 
Конфликты показывают как позитивные, так и негативные сторо-
ны конфликтеров. По своей природе у человека происходит накоп-
ление отрицательной энергии, что приводит к повышению стресса. 
Умалчивание и подавление эмоций в напряженной ситуации может 
развить в человеке психические заболевания. Высказывая свое не-
довольство или идя против мнения других людей в открытую, чело-
век может снизить уровень стресса, а также повысить себе самооцен-
ку тем, что смог отстоять свою позицию. Это позволяет ему подойти 
к решению проблемы уже с более рациональной стороны. Подобной 
точки зрения придерживаются как теоретики, так и практики кон-
фликтологии, указывая что конфликт повышает уровень устойчиво-
сти к стрессовым факторам [3].

Одним из положительных последствий конфликтов является воз-
растание сопернического духа. При конфликте у человека возника-
ет желание превзойти в чем-то своего оппонента, что может приве-
сти к тому, что он начнет работать более усердно. Также конфликт-
ная ситуация может привести и к тому, что человек начнет анализи-
ровать себя, пытаясь понять, чем он отличается от другой стороны 
конфликта. Увидев в себе недостатки, человек может начать рабо-
тать над собой из-за нежелания быть таким же. Конфликт позволя-
ет увидеть ошибки и недочеты в работе. Когда проблему озвучива-
ют вслух, это может подтолкнуть людей искать решение данной про-
блемы. Так, Мороз С. А. в своей статье «Позитивная роль конфликта» 
писал, что конфликты способствуют интеграции, новым изменени-
ям, служит сигнальной функцией, привлекая внимание к необходи-
мым изменениям [4].

Таким образом, позитивные функции и последствия конфликт-
ного взаимодействия не всегда явно очевидные. В реальности инди-
виды чаще всего замечают и акцентируют внимание на отрицатель-
ных последствиях. Однако выделение конструктивных моментов мо-
жет помочь человеку не бояться поднимать проблему или отстаивать 
свою позицию. Также конфликты обеспечивают разрядку напряжен-
ности между оппонентами, коммуникативно-информационную и свя-
зующую функции, стимулируют социальные изменений, содейству-
ют формированию социально необходимого равновесия, стимулиру-
ют переоценку прежних ценностей и норм, усиливают сплоченность 
и лояльность членов социальных групп.
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Егорова М. А.

РОЛЬ ОТЦА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

Семья является самым основным институтом в жизни каждого че-
ловека, поскольку с самого рождения она воспитывает, учит, поддер-
живает. Семья в большей степени влияет на формирование личности 
человека. От поведения родителей зависит наше будущее. Динамика 
демографических показателей позволяет сделать вывод о том, что со-
временная семья может иметь различную структуру. Растет количество 
разводов и неполных семей. Нередко мужчины уходят из семьи, бро-
сая своих жену и детей, создавая большое количество проблем и про-
тиворечий. Женщинам приходится брать на себя как роль матери, так 
и роль отца. Одной из главной функций семьи является воспитание де-
тей. Супруги должны заботиться о стабильности своей семьи [1].

В каждой семье есть свои правила и порядки, чаще всего члены 
семьи распределяют обязанности между собой или выполняют их со-
вместно. Так, можно считать, что отец (супруг) выполняет роль «до-
бытчика» в своей семье. Он зарабатывает деньги, на которые содер-
жит жену и детей. Также мужчина имеет статус лидера, главы семьи. 
Важно отметить, что мужская поддержка имеет большое значение 
не только при беременности, родах, но и на протяжении всей жизни. 
Поддержка проявляется в заботе, помощи при выполнении домашних 
обязанностей. Женщины нуждаются во внимании супруга не мень-
ше, чем дети. Считается, что муж и жена должны советоваться, пре-
жде чем принять важное решение [1].
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Для детей отец является самым главным человеком наравне с ма-
терью, поэтому семья должна быть полной. Стоит отметить, что вос-
питание со стороны отца важно как для мальчиков, так и для дево-
чек. Отец должен подавать пример своему сыну, научить его вести 
себя как настоящий мужчина. Показывая своё отношение к мате-
ри, он показывает, как нужно относиться к своей будущей девушке 
или жене. От отца ребенок получает умение защищать тех, кто в этом 
нуждается, бороться за свое, достигать своих целей, проявлять муж-
ские качества, такие как сила воли, уверенность, упорство. Настоя-
щий мужчина и отец должен быть ответственным, всегда защищать 
свою семью, чтобы жена и дети чувствовали себя как «за каменной 
стеной», знали, что на главу семьи можно положиться и он сможет 
решить все проблемы [2].

С самого раннего возраста в жизни каждой девушки должен быть 
отец. В большинстве случаев девочкам не хватает его воспитания. 
Именно отец формирует модель поведения девушки с мужским полом. 
К сожалению, девушки, не получившие достаточного мужского вни-
мания со стороны папы в детстве, сталкиваются с неприятными жиз-
ненными ситуациями, связанными с взаимоотношениями с мужским 
полом. Девочка, не получившая заботы, комплиментов, похвалы, под-
держки со стороны отца, не понимает, как вести себя с парнями в бу-
дущем. Такие девушки часто становятся жертвой абьюзивных отноше-
ний, зависят от своего партнёра, не могут отстаивать личные границы. 
По этой причине каждый мужчина должен показать на своём приме-
ре, какое отношение к себе дочь не должна позволять. Каждая девуш-
ка должна иметь заботливого, любящего отца, который покажет, ка-
кое отношение она заслуживает, каким должен быть её будущий муж.

В юношеском возрасте у девушки создается образ идеального муж-
чины. Образ потенциального супруга содержит в себе такие характе-
ристики: заботливый, трудолюбивый, ответственный, честный, ум-
ный и надёжный человек. Отец безусловно влияет на будущее сво-
ей дочери, в большей степени на выбор партнёра, так называемого 
«спутника жизни» [3].

Отец играет большую роль в развитии самооценки ребенка. Отсут-
ствие эмоциональной близости с отцом препятствует формированию 
адекватной самооценки ребенка. Самооценка личности — это оцен-
ка своих возможностей и вера в себя. Каждый ребенок имеет свои 
способности, которые нужно развивать. Критика, которую отец ад-
ресует своему ребенку при его неудачах, сильно влияет на желание 
достигать своих целей, учиться чему-то новому, самосовершенство-
ваться. Дети, безусловно, ждут одобрения от папы, желают услышать 
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мудрый совет, чувствовать поддержку. По этой причине отец должен 
хвалить своего ребенка, помогать в его начинаниях, верить в успех 
своего сына или дочери. Таким образом, у развивающейся личности 
появится здоровая самооценка, уверенность в себе и желание доби-
ваться своих целей [4].

В современном мире существует достаточно большое количество 
сводных семей. Они возникают вследствие разводов, смерти мужа 
или жены. Не каждый мужчина способен принять женщину с ребен-
ком от другого мужчины. Как правило, чем старше ребенок, тем слож-
нее наладить контакт с отчимом. Наличие отчима не всегда связа-
но с негативным влиянием на ребенка. В определенных обстоятель-
ствах отчим способен заменить родного отца или стать лучше его. 
Это связано с тем, что в первобрачных семьях ребенок испытывает 
большой стресс от постоянно конфликтующих родителей. К сожале-
нию, бывают агрессивные, пьющие и безответственные отцы. Таким 
образом, отчим может стать одним из важнейших людей в жизни ре-
бёнка, он способен заботиться, защищать и поддерживать детей сво-
ей любимой женщины, несмотря на то что он не является их биоло-
гическим отцом [5].

Соответственно, в полной семье закладывается правильная мо-
дель поведения между мужчиной и женщиной. Ребенок, который ра-
стет в хорошей эмоциональной обстановке, получает достаточное ко-
личество внимания от обоих родителей, в будущем сможет создать 
счастливую семью. Отец будет эталоном в освоении мужского пове-
дения для сына и эталоном поведения, с которым дочь будет сравни-
вать поведение друга, парня или мужа [3].
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Егорова М. А.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА 
ЧЕЛОВЕКА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Характер человека — это совокупность его уникальных неповто-
римых черт, которые проявляются в особенностях его поведения и от-
ношении к действительности. [1] Качества, проявляющиеся в харак-
тере человека, являются набором психологических свойств, которые 
определяют его поведение [2]. У каждого человека индивидуальный, 
уникальный характер, который формируется на протяжении всей 
жизни под воздействием различных и многообразных факторов. Од-
нако можно говорить о том, что характер является относительно по-
стоянным явлением. Он проявляется в поступках и эмоциях челове-
ка в определённых жизненных ситуациях.

На формирование характера в большей степени влияет социум, 
окружающая среда и климат, в котором живёт человек, а также вос-
питание. Характер способен не только обуславливать процессы об-
щения и взаимодействия, но и влиять на различные виды деятель-
ности. Важно отметить, что в процессе взросления человек осозна-
ет необходимость самовоспитания. Оно требует силы воли и моти-
вации. Индивидуумы различаются между собой не только внешни-
ми социально значимыми признаками поведения, но и невидимы-
ми свойствами, которые являются их причиной и образуют харак-
тер человека [3].
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Существует несколько свойств характера:
— полнота характера — различные стремления и увлечения, 

а также многообразие видов деятельности; люди с таким ха-
рактером активны и имеют богатый внутренний мир;

— определенность характера — устойчивость поведения, кото-
рое соответствует сложившимся убеждениям; зная характер 
человека, можно с большой долей вероятности предвидеть его 
дальнейшие действия и поступки;

— уравновешенность характера — это сдержанность и актив-
ность, ровность поведения;

— сила характера — это ресурс, с помощью которого человек до-
стигает поставленные перед собой цели; личность с сильным 
характером способна преодолевать трудности и препятствия 
в жизненных ситуациях;

— твердость характера — она проявляется в последовательности 
действий и упорстве человека, в осознанном отстаивании сво-
его мнения, принятых решений, а также личных границ;

— цельность характера — согласованность отношений челове-
ка к различным сторонам жизни, отсутствие противоречий 
в стремлениях и интересах, единство слова и дела [3].

В большей степени на характер человека воздействует воспита-
ние. Семейное воспитание закладывает основы поведения, восприя-
тия и мировоззрения. Чаще всего ребенок берет пример со своих ро-
дителей, при этом в большинстве случаев он делает это неосознанно. 
Он следит за поступками родителей и определяет для себя, что имен-
но определенный тип поведения является правильным и нормаль-
ным, поэтому очень важно, чтобы родители были достойным при-
мером для подражания. При этом воспитание детей должно базиро-
ваться на принципах или возможностях саморазвития, стремления 
развить свои лучшие качества, чтобы научить своего ребенка пра-
вильным жизненным установкам. Воспитание должно обеспечить 
теми знаниями, умениями и навыками, которые необходимы в жиз-
ни, одобряются обществом и помогают взаимодействовать с други-
ми людьми. Кроме того, существуют ситуации, когда ребенок, наобо-
рот, не воспринимает поступки родителей. В таком случае у него фор-
мируется свое мнение, он принимает решение исходя из своих убе-
ждений. К сожалению, не у всех родителей уровень компетентности 
и образованности достаточно высок. В связи с этим у детей возника-
ют психологические проблемы уже с раннего возраста. Многие дети 
перенимают отрицательные черты характера родителей.
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На поведение человека в значительной мере влияет социум; со-
циальное окружение влияет на развитие индивидуальных качеств 
личности. Люди не способны существовать без общества, посколь-
ку они нуждаются во взаимодействии с другими людьми, у них есть 
потребность в общении. За всю свою жизнь человек проходит через 
множество социальных институтов, входит в разнообразные соци-
альные группы, в которых он развивает свой интеллект, приобрета-
ет различные навыки, учится жизненным ценностям [4]. Характер 
развивается преимущественно в малых группах. На человека влия-
ет его близкое окружение, поскольку он проводит в нем значитель-
ное количество времени. Данное явление происходит с раннего воз-
раста, когда дети начинают посещать детский сад, потом идут в шко-
лу, поступают в университет.

Люди — существа биосоциальные, поэтому стоит утверждать, 
что у них присутствует «стадный инстинкт». В каждой социальной 
группе есть лидер или активист, который предлагает решение опре-
деленной проблемы. Большинство людей согласятся с его мнением, 
поскольку не уверены, что их мнение будет наиболее верным, они 
боятся брать ответственность за свои слова. Стадный инстинкт яв-
ляется как положительным, так и отрицательным явлением. Оттал-
киваясь от мнения толпы, можно сделать правильный выбор в той 
области, которая не знакома. С другой стороны, стадный инстинкт 
вырабатывает такую черту характера, как неуверенность, неспособ-
ность принимать решения самостоятельно. Человек, который посто-
янно повторяет за другими людьми, не имеет собственного мнения, 
что является отрицательной чертой [5].

Таким образом, социальная среда влияет на личность и её харак-
тер. Взаимодействие с обществом способствует формированию опре-
делённых черт характера, жизненных установок и ценностей.
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Егорова М. А., Томина С. Р., Смирнова Е. О., Боровикова А. С.

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

В современном мире образование играет значительную соци-
альную роль. Считается, что одним из главных факторов создания 
нового качества экономики и общества является образование, так 
как от его эффективности и направленности зависит прогресс раз-
вития общества.

Как отдельный вид деятельности образование появилось доста-
точно давно, поскольку в обществе возникла необходимость повы-
шения количества образованных людей. Человек стремится повы-
сить уровень своих знаний, а общество этому способствует. В свою 
очередь образованные люди способствуют прогрессу в обществе и на-
много лучше приспособлены к жизни в современном мире, что оце-
нивается как положительный фактор. Важно отметить, что образ со-
временного человека в общественном сознании представляет собой 
образ образованного человека [1].

В числе главных приоритетов российского общества и государ-
ства непременно входит образование. Современное общество стре-
мится к укреплению позиций постиндустриального общества, кото-
рое чаще всего характеризуется как «информационное». Постинду-
стриальное общество — это общество, в котором важнейшим ресур-
сом являются знания. Оно состоит из интеллектуалов и гениев, кото-
рые пополняют общемировую базу знаний. Таким образом, прогрес-
сивность общества во многом зависит от количества в нём образо-
ванных и умных людей [1].
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Образование становится одной из самых значительных сфер дея-
тельности людей. В ней занимаются более миллиарда учащихся и по-
чти 50 миллионов педагогов. Достаточно высокой стала социальная 
роль образования, поскольку от его эффективности и направленности 
зависят перспективы развития общества [2]. Так, высшее образова-
ние рассматривается как ведущий фактор политического, экономиче-
ского и социального прогресса. Причиной этому служит то, что важ-
нейшей ценностью и главным капиталом современного общества яв-
ляется человек, который способен самостоятельно искать и осваивать 
новые знания, а также принимать нестандартные решения.

Образование и прогресс тесно взаимосвязаны. Успешное развитие 
высшего образования, в котором большое значение придается подго-
товке будущих специалистов, является эффективным средством до-
стижения прогресса. Современные достижения научно-технического 
прогресса в сфере образования используются в полной мере. В связи 
с внедрением компьютерных технологий, научно-технический про-
гресс способствует лучшему усвоению информации. Во многих учеб-
ных заведения существует доступ к беспроводной сети, что даёт наи-
более быстрый и удобный поиск необходимой информации. Также 
создаются электронные библиотеки, в которых содержится огромное 
количество научных статей, учебных пособий, книг и другой инфор-
мации. Многие студенты имеют возможность обучаться дистанцион-
но с помощью специальных платформ, а отправлять выполненные за-
дания преподавателям можно по электронной почте. Такой формат 
обучения достаточно удобен [3].

В высших учебных заведениях новые технологии успешно при-
меняются для того, чтобы подготовить конкурентоспособных и вы-
сококвалифицированных специалистов. Важно, чтобы они приобре-
ли бесценный опыт и могли стать мастерами в своём профессиональ-
ном деле [3]. Будущие специалисты должны получить высшее обра-
зование уже в новых условиях развития российского общества. Та-
кие люди станут не только профессионалами, но и социально мыс-
лящими людьми, а также теми, кто способен переосмысливать мир 
и бытие на междисциплинарном уровне знаний.

Современное российское высшее образование является одним 
из лучших в мире. Именно поэтому для получения диплома в рос-
сийские вузы поступает большое количество иностранцев. Причи-
ной этому является то, что отечественное высшее образование име-
ет достаточно много преимуществ:
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— система высшего образования в России способна производить 
подготовку кадров практически по всем направлениям науки, 
техники и производства;

— образовательный процесс строится на многообразии форма-
тов обучения; получить высшее профессиональное образова-
ние можно в различных форматах: очном, заочном, очно-за-
очном, дистанционном;

— обучение традиционно ориентировано на профессиональную 
тесную связь с практикой;

— имеется возможность бесплатного образования, а также льгот-
ные условия поступления;

— российское высшее образование является доступным, каждый 
в России имеет право учиться, необходимо иметь лишь жела-
ние и труд [2].

Высшее профессиональное образование в России очень много-
гранно. Помимо знаний, полученных для освоения своей специаль-
ности, студент может участвовать в различных объединениях, посе-
щать интересные и полезные мероприятия. Всё это способствует раз-
витию и социализации личности. Таким образом, молодые люди мо-
гут найти себя и понять, чем они хотят заниматься в жизни, они пол-
ны амбиций, у них есть цели, которых они хотят достичь. Именно та-
кие люди создают наше общество, делают его лучше.
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ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

В условиях современного рынка особенно остро встает вопрос 
о поддержании стабильного функционирования различного рода 
предприятий и организаций. Ключевым звеном, способствующим 
сохранению и повышению конкурентоспособности предприятия, 
являются его сотрудники — те люди, благодаря которым оно успеш-
но функционирует, развивается, приносит прибыль. Каждый руко-
водитель, заинтересованный в дальнейшем развитии своей компа-
нии, стремится выявить и проанализировать уровень трудовой мо-
тивации в коллективе, факторы, влияющие на нее, удовлетворен-
ность сотрудников условиями труда и многие другие показатели, 
способные отразить отношение работников к их деятельности. Кро-
ме того, актуальной и трудно разрешаемой становится проблема по-
вышения производительности труда, которая, как отмечается мно-
гими исследователями, имеет прямую зависимость с удовлетворён-
ностью сотрудников условиями труда. Подчеркивается, что сотруд-
ники, довольные своей работой, выполняют ее охотно, прикладыва-
ют максимум усилий для выполнения своих обязанностей, участву-
ют в развитии организации.

Управление всегда требует аналитического обеспечения, поэто-
му в настоящее время так велик потенциал социологии для разви-
тия современных предприятий. Результаты социологических иссле-
дований в данном направлении позволяют проанализировать удо-
влетворенность сотрудников трудовыми условиями, применять раз-
личные способы повышения трудового потенциала работников, вы-
являть отношение персонала к занимаемой должности и выполняе-
мой работе. Даже при стремительном развитии научно-техническо-
го обеспечения производства, человеческий фактор во многих ситуа-
циях остается решающим и способен резко менять положение орга-
низации как позитивную, так и в негативную сторону.

Под термином «условия труда» следует понимать совокупность 
факторов производственной среды и трудового процесса, оказыва-
ющих влияние на работоспособность и здоровье работника. В свою 
очередь, удовлетворённость условиями труда связана с внутренним 
состоянием сотрудника, вызванным его деятельностью [1, с. 157]. Это 
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эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта дея-
тельности о результате своей трудовой активности, о самом процес-
се работы и внешних условиях, в которых она осуществляется. Дан-
ное понятие рассматривается в рамках социологического, психоло-
гического и экономического анализа. В социологии создано множе-
ство теорий, методик, концепций, моделей, позволяющих рассмо-
треть различные аспекты удовлетворенности условиями труда, про-
ведено множество эмпирических исследований. В настоящий мо-
мент существует огромная база и основа для дальнейшего изучения 
удовлетворенности трудом.

Вопрос изучения удовлетворенности трудовыми условиями наибо-
лее широко рассматривается в такой перспективной отрасли социо-
логического знания, как социология труда. Истоки социологии труда 
заложены в работах Г. Зиммеля, ставшего основателем экономико-
социологической школы. Им была создана ценностная теория труда, 
разработана концепция о связи экономических явлений и процессов 
с другими сферами общества [2, c. 19]. Обращаясь к трудовой социо-
логии, стоит также упомянуть Ф. Тейлора, основоположника «науч-
ного менеджмента». Он разработал так называемую систему «науч-
ной организации труда», которая включала в себя изучение различ-
ных факторов, влияющих на повышение производительности и эф-
фективности труда. Ученый полагал, что повышение эффективно-
сти производства возможно лишь при использовании технико-ор-
ганизационных и социально-психологических методов управления  
[3, с. 32].

Говоря об опыте социологических исследований трудовых усло-
вий, особое место следует отвести Ф. Герцбергу, который в 1959 году 
провел ряд исследований, указавших на факторы, влияющие на удо-
влетворенность трудом. По двухфакторной модели Ф. Герцберга, удо-
влетворенность трудом работников предприятия зависит от двух фак-
торов: гигиенических, включая физические условия и потребности 
низшего уровня, и непосредственно мотивационных, определяющих 
удовлетворённость своей работой и относящихся к содержанию тру-
да [4, с. 108–110]. При изучении социологического аспекта проблемы 
удовлетворенности трудом необходимо также вспомнить о Хоторн-
ских экспериментах, когда группа исследователей (Э. Мэйо, Дж. Хо-
манс, Ф. Ротлисбергер, В. Диксон) в 1928–1932 годах проводила из-
учение влияния различных факторов на производительность труда 
в компании «Western Electrics». В результате было замечено, что эф-
фективность работы тестовой группы росла в независимости от из-
менений условий труда.
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В российской социологии труда наибольший вклад в вопрос об удо-
влетворенности трудовыми условиями внесли В. А. Ядов и А. Г. Здра-
вомыслов. Ими отмечалось, что для труда различной степени квали-
фикации выделяются разные формы мотивации. Так, для физическо-
го, низкоквалифицированного труда важна внешняя мотивация, то-
гда как для работников умственного труда эффективна внутренняя 
мотивация. В. А. Ядов также подчёркивал зависимость между удовле-
творенностью трудом и его продуктивностью [5, с. 267].

Важной задачей социологов для проведения успешного исследо-
вания удовлетворенности условиями труда является понимание ос-
новных компонентов, через которые можно изучить данное понятие. 
Как правило, это компоненты экономического, социального, органи-
зационного и личностного характера. Так, например, удовлетворен-
ность экономическими составляющими условий труда рассматри-
вается с помощью оценок сотрудников размера их заработной пла-
ты, регулярности её выплаты, гарантий стабильности рабочего ме-
ста и оплаты труда, порядка выплаты больничных и т. д. Социальная 
составляющая удовлетворенности трудом изучается через ответы ре-
спондентов о равенстве в коллективе, престиже предприятия, связи 
с руководством. Удовлетворенность организационными факторами 
условий труда чаще всего обусловлена графиком рабочего процесса 
и отпусков, технологической оснащенностью рабочего места, физи-
ческими условиями труда.

В социологических исследованиях удовлетворенности трудовыми 
условиями на предприятиях наиболее рациональным является при-
менение опросных методов. Респондентам могут задаваться как пря-
мые вопросы, касающиеся различных факторов удовлетворённости, 
так и вопросы с использованием более сложных приемов. Существу-
ет большое количество методик опросов на данную тему. Специалист 
составляет анкету, включающую прямые вопросы, вопросы-фильтры, 
уточняющие вопросы, вопросы-ловушки, вопросы о мотивации. Мо-
гут проводиться как массовые безличные опросы, так и личное ин-
тервью. Недостаток личного интервью заключается в том, что отве-
чающий не всегда будет честен, когда речь заходит о его личном от-
ношении, поскольку его может напугать возможность потерять ра-
боту. В таких случаях для повышения надежности получаемой ин-
формации проводят анонимное анкетирование. В некоторых ситуа-
циях может потребоваться беседа сразу с группой работников, тогда 
используется метод фокус-группы. Составляется однородная группа 
участников, а проведением мероприятия занимается специалист-мо-
дератор, он уточняет список тем и вопросов, интересующих работо-
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дателя, и управляет процессом, задавая наводящие вопросы, направ-
ляя ход беседы. Затем по полученным результатам выявляется отно-
шение участников к поставленной проблеме, их установки в отно-
шении проблемы, потребности, ценностные ориентации и момен-
ты, которые вызывают недовольство работников.

Стоит отметить, что исследования удовлетворенности трудом, 
его условиями и организацией проводятся социологами очень часто. 
Это обусловлено потребностями руководства различных предприя-
тий понимать, что происходит в коллективе организации, какие сла-
бости и проблемы там существуют, как можно повысить производи-
тельность труда сотрудников. Поэтому не имеет большой значимо-
сти рассмотрение каких-либо конкретных современных исследова-
ний, отражающих данные вопросы. Однако можно заметить, что спе-
цифика предприятий, на которых осуществляются социологические 
исследования, часто обусловлена региональными особенностями 
нашей страны и распределением отраслей промышленности среди 
субъектов. Например, в сельскохозяйственных регионах (Краснодар-
ский край, Ростовская область, Алтайский край и т. д.) наибольший 
спрос на социологические исследования наблюдается на предприя-
тиях пищевой промышленности. Перспективы исследований пред-
приятий горнодобывающей промышленности открываются во мно-
гих сибирских регионах (Кемеровская область, Красноярский край, 
Иркутская область и т. д.), на Дальнем Востоке и Урале.

Таким образом, вопрос удовлетворенности условиями труда яв-
ляется крайне значимым в социологической науке и исследователь-
ской практике. Он достаточно разработан в рамках социологии труда 
и других отраслей, однако своей актуальности данная тема не утрачи-
вает. Для каждого конкретного предприятия необходимо проведение 
нового, индивидуального исследования, способного раскрыть всю 
специфику организации труда, выявить недостатки системы управле-
ния. Ключевой задачей социолога в таких исследованиях является по-
лучение достоверных и объективных результатов, способных сформи-
ровать реальную картину происходящих на предприятии процессов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОСУГА КАК ИСТОЧНИКА 

СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Анализ методических аспектов эмпирических исследований по-
зволяет заключить, что в последнее время проблеме семейного до-
суга стало уделяться повышенное внимание. Это находит отраже-
ние в современных социально-культурных, психолого-педагогиче-
ских исследованиях. Существенный вклад в разработку проблем со-
циально-культурной деятельности и ее роли в формировании куль-
туры семейного досуга внесли Ариарский М. А., Воловик А. Ф., Кисе-
лева Т. Г., Новаторов В. Е., Новикова И. А., Стрельцов Ю. А. и другие 
российские ученые. Несмотря на столь значительный научный ин-
терес, проблематика влияния досуга на конфликтность в семье из-
учена недостаточно.

В одной из классификаций причин семейных конфликтов Сысен-
ко В. А. называет конфликты, размолвки, ссоры на почве разных по-
требностей и интересов в проведении отдыха и досуга, различных 
хобби, рассматривая эту проблему именно в супружеских конфлик-
тах [1]. Однако понятно, что досуг может стать фактором как кон-
фликтов между супругами, так и между родителями и детьми, а так-
же между самими детьми.

Отсутствует четкое определение понятия «досуга как источника 
семейных конфликтов», что затрудняет проведение операционали-
зации понятий в эмпирическом исследовании. Таким образом, мож-
но сделать предположение о недостаточности проведенных исследо-
ваний, их теоретико-методической обоснованности.

Актуальность изучения досуга как источника семейных конфлик-
тов заключается в том, что семейный досуг имеет существенное влия-
ние на взаимоотношения членов семьи, может улучшить отношения, 
если будет правильно организован, или же усугубить проблемные си-
туации. Недостатки в организации досуга не только снижают каче-
ство семейного воспитания, но и отражаются на содержании брач-
но-семейных отношений. Таким образом, важно выяснить, как реа-
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лизация досуга влияет на конфликтность в семье, отследить, какие 
факторы влияют на это.

Приведем дескриптивную интерпретацию понятия: досуг как ис-
точник семейных конфликтов понимается нами как совокупность 
устойчивых и массовых взаимодействий членов семьи в свободное 
от трудовых практик время, направленное на восстановление и под-
держание здоровья, а также удовлетворение различных духовных 
потребностей семьи, которые при неправильной организации мо-
гут привести к разногласиям и противоречиям между членами семьи.

Досуг как источник семейных конфликтов целесообразно рас-
сматривать как совокупность следующих структурных элементов: 
досуговые предпочтения, реализация досуга, удовлетворенность им, 
а также субъективные оценки респондентов относительно влияния 
досуговых практик на конфликтность в семье и характеристика се-
мейных конфликтов.

Важнейшим методическим аспектом эмпирического социологи-
ческого исследования досуга как источника семейных конфликтов 
является операционализация понятий. Ниже будет приведен при-
мер ее разработки.

Одним из признаков изучаемой проблемы являются досуговые 
предпочтения, характеризующиеся такими показателями как форма 
досуга, его продолжительность, место проведения, стоимость, а так-
же предпочтения, вкусы и интересы членов семьи, состав участни-
ков семейного досуга.

Формы семейного досуга, как и сами семьи, различаются по ко-
личеству детей; составу; структуре; типу лидерства в семье; семей-
ным укладам; однородности социального состава; семейному ста-
жу; качеству отношений и атмосферы в семье; особым условиям се-
мейной жизни [2].

Для исследования показателя продолжительности семейного досу-
га важно учесть, сколько времени в среднем люди проводят с семьей 
в неделю, в месяц, в год. В большинстве семей работа занимает мно-
го времени. Человек находится в постоянном эмоциональном напря-
жении. У родителей, в связи с чрезмерной загруженностью на рабо-
те, времени на общение с ребенком совсем не остается. А совместно 
с детьми родители могут не только разнообразить свой досуг, но и ре-
шить много проблем свободного времени. Именно совместное вре-
мяпрепровождение родителей с ребенком должно стать активной 
формой семейного воспитания [3]. Продолжительность досуга мо-
жет создать конфликт в семье. Каждый человек обладает различны-
ми ресурсами для занятия тем или иным видом досуга. Так, напри-
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мер, кто-то склонен дольше заниматься умственной деятельностью, 
другой же больше готов уделять времени активному отдыху. Продол-
жительность семейного досуга должна согласовываться со всеми его 
участниками, как и форма этого досуга.

Свои интересы и потребности семья может удовлетворить дома 
или в учреждениях культурно-досугового типа. По месту проведе-
ния семейный досуг можно разделить на домашний и досуг с семь-
ей вне дома.

Показатель стоимости досуга требует ответов на вопросы о воз-
можности проведения дорогостоящих форм досуга и об удовлетво-
ренности объемом средств, которые семья может выделить на досуг. 
Проблемы с финансами являются объективным фактором конфликта.

Безусловно, на конфликтность в семье серьезно могут повли-
ять предпочтения, вкусы и интересы ее членов, важно выяснить, на-
сколько схожи их предпочтения в досуге. Разные предпочтения чле-
нов семьи — это субъективный фактор конфликтов, который серьез-
но усложняет организацию досуга, потому что для ее эффективности 
учитываться должны интересы и потребности каждого члена семьи 
с учетом их возрастных, психологических особенностей. Конфликт 
как раз может возникнуть в случае, если предпочтения хотя бы од-
ного члена семьи игнорируются. Семейный досуг должен удовлетво-
рять обязательно каждого.

Кроме того, для осуществления конструктивного семейного до-
суга необходимо участие всех членов семьи, что тоже является пока-
зателем. Конфликты из-за досуга супругов, например, могут возник-
нуть тогда, когда каждый из них проводит время порознь или одно-
го из них не устраивает отдых другого. Если бы супруги уважали друг 
друга, имели совместные интересы, то нашли бы подходящие для себя 
формы семейного досуга.

Следующим признаком является процесс реализации досуга, ха-
рактеризующийся качеством организации досуга и собственно реа-
лизации, а также ориентацией членов семьи на совместный досуг,

Внутрисемейные досуговые отношения обеспечивают благопри-
ятный психологический климат в семье и выполняют реабилитиру-
ющую функцию. Ориентация на совместный досуг взрослых и детей 
положительно сказывается на укреплении и сплочении семьи. Семей-
ный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных от-
ношений и учитывая все функции семьи. Удовлетворенность досугом 
является еще одним признаком схемы операционализации. Участие 
семей в досуге является лучшим предиктором общей удовлетворенно-
сти семейной жизнью, даже больше, чем количество времени, прове-
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денного вместе. В раннем подростковом возрасте количество и удо-
влетворенность семейным досугом важны для восприятия удовле-
творенности семейной жизнью, которое подростки разовьют в более 
позднем возрасте. Кроме того, преимуществами участия в семейном 
досуге являются лучшие коммуникативные навыки в семье, лучшие 
стратегии решения проблем, развитие жизни и социальных навыков, 
а также более высокая общая удовлетворенность семейной жизнью. 
Стоит задавать вопросы о том, довольны ли люди тем, как проходит 
досуг в их семье, о том, чего не хватает в досуге и что мешает каче-
ственному его проведению.

Субъективные оценки респондентов относительно влияния досу-
га на конфликтность в семье стоит включить в операционализацию 
в качестве одного из признаков. Необходимо выяснить, какую роль, 
по мнению респондентов, играет досуг в семейных конфликтах, бы-
вали ли случаи, когда члены их семей спорили по поводу форм досуга, 
его организации, длительности или содержания, и наоборот, когда им 
удалось примириться во время совместного времяпрепровождения. 
Данный признак необходим для выявления осведомленности респон-
дентов о влиянии досуга на уровень конфликтности семей. Это по-
может выяснить, придают ли значение важности досуга, какую роль 
ему определяют в семейных отношениях, конфликтах в частности.

Заключительным признаком для операционализации является 
характеристика семейных конфликтов, а именно — их длительность 
и частота, источники и виды, острота и глубина, формы проявления 
конфликтов, а также атмосфера в семье. Для составления системы 
индикаторов по перечисленным показателям используем классифи-
кацию семейных конфликтов по Емельянову С. М. [4].

По длительности конфликтов можно выделить очень затяжные, 
затяжные, кратковременные и минутные. По источникам конфлик-
ты можно разделить на ценностные, позиционные, сексуальные, эмо-
циональные, хозяйственно-экономические. В зависимости от субъек-
тов конфликта выделяют супружеские конфликты, конфликты между 
родителями и детьми, а также конфликт родственников. В соответ-
ствии с поведением оппонентов можно рассматривать такие формы 
конфликтов: открытые и скрытые. Открытые конфликты в основном 
вызваны индивидуально-психологическими особенностями членов 
семьи, уровнем воспитания, содержанием причины конфликта (от-
крытый разговор в подчеркнуто корректной форме; взаимные сло-
весные оскорбления; битье посуды и т. п.). Скрытые конфликты име-
ют те же причины, что и открытые (демонстративное молчание; рез-
кие жесты и взгляды, говорящие о несогласии и др.).
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В ЛИЧНОСТНОМ  
РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Личностью мы можем назвать человека, который приобретает 
различные качества в процессе жизни в обществе, в деятельности 
и общении с людьми. Как сказал выдающийся российский социолог, 
философ и психолог А. Н. Леонтьев, занимавшийся проблемой со-
знания и деятельности, «личностью не рождаются. Личностью ста-
новятся» [1, с. 85].

Выделяют три социологических подхода к изучению понятия об-
щения: 1) информационный подход; главной целью общения согласно 
этому подходу является коммуникативная сторона общения, а именно 
обмен, передача и получение информации между людьми; 2) интер-
активный подход; он основан на том, что главное в общении — орга-
низация взаимодействий между индивидами; 3) перцептивный под-
ход; согласно походу главной особенностью общения является про-
цесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление 
взаимопонимания [2, с. 132].

Существуют множество видов общения, которые различают 
по цели, содержанию, форме, продолжительности, форме отноше-
ний и характеру участников. Каждый вид развивает различные лич-
ностные качества в индивиде. Например, личностное общение фор-
мирует индивида как личность, оно помогает развить в челове-
ке свои личные черты характера, интересы, привычки, установить 
для себя нормы и формы морали и нравственного поведения, опре-
делить смысл жизни.



115

Ролевое общение помогает человеку контактировать с окружа-
ющими по регламентированным правилам в обществе. Материаль-
ное общение помогает человеку получить необходимые ему для ком-
фортной жизни предметы материальной и духовной культы. Когни-
тивное общение является фактором интеллектуального развития, так 
как участвующие в общении индивиды обмениваются различной ин-
формацией, следовательно, получают знания. Мотивационное обще-
ние выступает для индивида мотивацией для побуждения новых инте-
ресов, целей и действий. Деятельное общение является развивающим 
фактором и обогащает человека новыми личными качествами в дея-
тельности, так как индивиды в общении обмениваются действиями, 
знаниями, умениями и навыками, операциями и т. д.

Роль общения в становлении личности изучают, например, И. Гоф-
ман [3] и Г. Гарфинкель [4]. Они считают, что развитие личности 
происходит в процессе социализации и воспитания. Человек с само-
го своего рождения окружен себе подобными людьми, с которыми 
ему приходится взаимодействовать.

Каналом взаимодействия личности с социумом является общение. 
Оно становится необходимым ресурсом современного общества в его 
духовных и материальных сферах. Общение имеет огромное значе-
ние в формировании, развитии и становлении самой личности.

Многие авторы трактуют общение по-разному. Так, А. В. Морозов 
считает, что общение — это сложный, многоплановый процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, взаимодействие субъ-
ектов. Общение — процесс взаимодействия людей, обмена инфор-
мацией между ними, их поведенческого влияния. Кроме того, обще-
ние — осуществляемое знаковыми средствами (мимикой, символа-
ми, образами и т. п.) взаимодействие субъектов, вызванное потреб-
ностями их совместной деятельности и направленное на значимое 
изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образо-
ваниях партнера [5, с. 47].

И отсюда возникает вопрос, какова роль общения в личностном 
развитии человека? Очевидно, что общение играет ключевую роль 
в двух важных сферах каждого человека, таких как трудовая сфера 
и повседневная жизнь. Действенное общение увеличивает произво-
дительность и мотивацию служащих. Работники, которые периодиче-
ски общаются с руководителями на производстве, как правило, боль-
ше мотивированы, заинтересованы и продуктивны, чем те, кто пре-
доставлен самому себе и получает малозначительные указания. Кро-
ме того, действенная коммуникация между работниками содействует 
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плавному функционированию организации, что в свою очередь по-
вышает ее совместную производительность [6, с. 221].

В повседневной жизни у каждого человека есть определенные ас-
пекты, с которыми тот взаимодействует каждый день. Те ежедневные 
обыденные действия, которые воспроизводит человек как раз и со-
ставляют повседневную жизнь, к примеру, это ранний подъем утром 
на работу или учебу, далее обед, прогулки, ужин с семьей или друзья-
ми; все это мы делаем каждый день. И безусловно, во всех этих фор-
мах бытия человека присутствует общение. Оно является невидимой 
нитью, которая позволяет объединить или соединить людей в некие 
группы, помогает найти друзей, любимого человека или просто собе-
седника, с которым можно поговорить на любую тему. Общение вы-
ступает неким стержнем, который помогает человеку социализиро-
ваться в обществе и даже в какой-то степени найти себя. Именно об-
щение определяет структуры и форму того, что мы делаем и как мы 
это делаем.

Таким образом, общение — это неотъемлемая и важная часть на-
шей жизни, оно способствует человеку в выполнении трудовых обя-
занностей, приобретению новых знаний, обретению новых знакомств 
с интересными людьми, позволяет добиваться успехов в работе и быть 
социально активным в жизни общества.
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Замятин И. Д.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ

Одной из актуальных проблем для России является социально- эко-
номическое неравенство между разными регионами. В связи с этим 
возникает вопрос, какие имеются предпосылки данной проблемы, 
эффекты и пути решения?

Начать стоит с того, что Россия в силу географических особен-
ностей имеет сильное неравенство: некоторые территории облада-
ют большими нефтегазовыми запасами или находятся на границе 
с территорией другого государства, что обеспечивает инвестиции 
из соседних развитых стран. За последние 20 лет ситуация с нера-
венством в стране кардинально не изменилась, и выделяются четкие 
лидеры по уровню валового регионального продукта (ВРП) на душу 
населения [1]. Так, например, в России выделяются несколько стра-
тегических центров: Дальний Восток как экономический конгломе-
рат при соседстве с Китаем и Японией, Якутия и Тюменская область 
как нефтедобывающие территории, Москва как столица, где нахо-
дятся офисы всех крупных компаний, также можно выделить Кавказ 
и Крым как центры, имеющие геополитическую важность для стра-
ны [2]. Только порядка десяти регионов имеют конкурентные пре-
имущества, которые востребованы на мировом рынке (химическая, 
оборонная, металлургическая и прочие сферы производства). Осталь-
ные же регионы относят к средним или отстающим. Как не сложно 
догадаться, все ресурсы сконцентрированы в «центрах», и это мож-
но заметить из статистики: каждый восьмой гражданин страны про-
живает в таком отстающем регионе [3].

Однако различия могут быть не только ресурсными, но и соци-
альными. Хорошо развитые институты могут вести к притоку че-
ловеческого капитала, что в свою очередь активно развивает реги-
он. На этой логике основывается эффект Тьебу [4]. В данном кон-
цепте объясняется борьба различных субъектов за налогоплатель-
щиков, обеспечивая их лучшими общественными благами. Также 
при достаточно большом количестве регионов, конкурирующих ме-
жду собой, возникает «сортировка по Тьебу», что означает различие 
по всем параметрам. Тем самым каждый отдельный субъект высту-
пает в роли сообщества «налогоплательщиков» с одинаковыми ин-
тересами и характеристиками. Иными словами, «голосование нога-
ми» обеспечивает абсолютную мобильность человеческого капита-
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ла, то есть люди выбирают, где им жить, ориентируясь на цену/ка-
чество предоставляемых услуг по аналогии с товарами на витрине. 
И именно этим эффектом может быть объяснена сильная дифферен-
циация регионов в России, так как более удачливые с точки зрения ре-
сурсообеспеченности регионы способны привлекать капитал из дру-
гих территорий путем предоставления льгот, выплат и пособий. На-
пример, можно рассмотреть социальные выплаты в связи с рожде-
нием ребенка. В Санкт-Петербурге предусмотрены выплаты в раз-
мере 39 141 руб. на первого ребенка; 52 191 руб. на второго ребенка; 
65 232 руб. — на третьего и последующих детей [5], а в Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югре за регистрацию новорожденного 
предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. руб. [6]. 
На этих двух примерах можно заметить, что региональные власти за-
интересованы в развитии демографической ситуации, поэтому пре-
доставляют большие выплаты для жителей города. Но это также сти-
мулирует жителей других регионов переселяться в «центры» для по-
лучения таких же социальных выплат, так как далеко не во всех ре-
гионах суммы выплат велики.

Между тем для активной конкуренции, чтобы реализовался эф-
фект Тьебу, необходимо равенство между регионами. Это может 
быть достигнуто путем таргетированных дотаций регионам. Одна-
ко данный метод может привести только к замедлению развития, 
так как возникает дилемма: забирать у богатых регионов ресурсы 
и направлять нуждающимся или оставить все без изменений и под-
держивать «центр». В первом случае снижается уровень экономиче-
ского неравенства между регионами, однако это замедляет разви-
тие страны в целом, так как у «центра» становится меньше ресурсов. 
Во втором случае темпы развития страны растут быстрее, но вместе 
с этим растет неравенство, поэтому всегда приходится находить ка-
кой-то компромисс, чтобы найти оптимальное решения для конкрет-
ного случая [7].

Поэтому наиболее эффективным для государства будет сниже-
ние социального неравенства, а не экономического. Иными слова-
ми, создание «хороших» социальных институтов могут стимулиро-
вать инвесторов предоставлять средства на развитие инициатив жи-
телей субъекта. Это в свою очередь снижает недостатки проведения 
политики на местах и демонстрирует запрос жителей на локальные 
общественные блага. Тем самым, вне зависимости от политического 
устройства и целей правительства выстраивается пространственный 
рынок политических услуг, который и приводит людей к рациональ-
ному поведению и быстрым темпам роста страны [4].
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Таким образом, неравенство регионов является важной пробле-
мой России, которая напрямую влияет на развитие страны. Одно-
значного решения у данной проблемы нет, однако развитие соци-
альных институтов, предоставляющих гражданам большую мобиль-
ность и выбор оптимального региона для проживания, может быть 
наиболее эффективным.
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Замятина О. Н.

ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В современном обществе мода — это не только одежда и элегант-

ные аксессуары. Это и способ, манеры общения, проведения досу-
га, выбор профессии. Мода является формой социальной регуля-
ции поведения, она имеет свою специфику, которая обуславлива-
ет её периодичность и цикличность развития образцов массового 
потребления. Особенное влияние мода оказывает на молодёжь, так 
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как именно молодое поколение больше всего ориентированно на но-
вое, обновление. Для них мода становится способом самоидентифи-
кации, попыткой инкорпорироваться в определённые социальные 
группы, то есть мотивация к следованию моде представляется уже 
не только эстетическими, творческими мотивами, но и социальны-
ми, психологическими.

В эмпирическом исследовании, направленном на выяснение пред-
ставлений о моде, отношения к ней молодежи, приняли участие сту-
денты вузов г. Барнаула. Метод сбора эмпирической информации — 
анкетный опрос, возраст опрашиваемых от 17 до 22 лет.

Изучение моды как социального явления предполагает выявле-
ние субъективного понимания молодежью представлений о данном 
понятии. Так, 57% считают, что мода — это манера общения, стиль 
жизни, предпочтения людей в музыке, литературе, 34% указывают 
на то, что мода — это манера одеваться и 9% придерживаются мне-
ния о том, что мода — это синоним новизны. Таким образом, боль-
шая часть опрошенных молодых людей определяют моду как целост-
ное, всеобъемлющее явление, затрагивающие и социальные аспек-
ты, и культурные, и психологические.

На вопрос «Считаете ли Вы, что мода обязательный спутник че-
ловека?» респонденты ответили следующим образом: 67% ответили 
«да», 32% ответили отрицательно и 1% затруднились с ответом. От-
веты респондентов ярко демонстрируют значительное развитие, рас-
пространение моды в современном обществе. В ходе исследования 
респондентам также был задан вопрос: «Считаете ли вы себя мод-
ным?»; ответы распределились следующим образом: большинство 
респондентов (62%) считают себя модными, лишь небольшая часть 
выбрали ответ — нет (21%). Нужно отметить достаточно высокий 
показатель варианта «затрудняюсь ответить» (17%) — это указыва-
ет на то, что значительное число молодых людей с трудом могут оце-
нить себя объективно и отнести к той или иной характерной группе.

По мнению студентов «быть модным» — это значит, разбирать-
ся в модных течениях и выбирать наиболее подходящее и актуаль-
ное именно мне (31%), следовать модным трендам (29%), иметь 
свой собственный стиль (18%), подражать звёздам, кумирам (13%), 
быть ни на кого не похожим (9%). Таким образом, большая часть ре-
спондентов выбрала варианты ответов, связанных непосредственно 
со следованием моде, ориентацией на её стандарты и тренды. Для мо-
лодых людей «быть модным» — это в первую очередь понятие, име-
ющее неразрывную связь с принятыми модными образцами. Стоит 
отметить, что респонденты также отметили, что «быть модным» — 
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это не просто подражать и следовать моде, а анализировать её, вы-
бирая лучшее для себя.

Далее респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, 
напрямую касающихся покупок модных вещей. На вопрос: «Поку-
паете ли вы модные вещи (одежда, аксессуары, обувь) и услуги?» ре-
спонденты ответили следующим образом: «да» — 76%, «нет» — 15% 
и «затрудняюсь ответить» — 9%. Результаты показали, что молодежь 
в целом стремится к покупке именно модных вещей. Для молодых лю-
дей очень важно выглядеть хорошо, при том не только со своей субъ-
ективной стороны, но и со стороны восприятиях их другими: то есть 
внешний вид должен соответствовать в той или иной мере некото-
рым принятым модным образцам.

На вопрос о том, как часто респонденты совершают покупки мод-
ных вещей, респонденты давали следующие оценки: 21% — постоян-
но, 66% покупают часто, 12% — редко и 1% затруднились с ответом. 
Таким образом, молодые люди в большинстве своем покупают мод-
ные вещи, при этом с достаточно высокой интенсивностью.

Для раскрытия мотивации потребительского поведения молоде-
жи студентам был задан вопрос, который касался мотивов соверше-
ния покупок модных вещей и услуг. Анализируя ответы респондентов, 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, мотивация молодых 
людей, принявших участие в исследовании, различна, не было выяв-
лено значительной дифференциации. Во-вторых, не ярко выражена, 
но присутствует ориентация на такие мотивы как выбор из-за при-
влекательности модных вещей (43%) и желание произвести хоро-
шее впечатление (38%). Это свидетельствует о том, что мода оказы-
вает значительное влияние на вкусы молодёжи и вещи, соответству-
ющие модным тенденциям, как правило, воспринимаются более при-
влекательными. Вместе с тем для молодых людей важна такая функ-
ция одежды (внешнего вида) как самопрезентация, желание выгля-
деть в лучшем свете и, следовательно, иметь больший престиж, со-
циальное одобрение.

На вопрос «Готовы ли вы переплатить за вещь только лишь пото-
му, что она является модной, соответствует модным тенденциям?» ре-
спонденты ответили следующим образом: 68% ответили — «да», 31% 
ответили отрицательно и 1% затруднились с ответом. Таким образом, 
участники исследования считают, что соответствие продуктов моде 
увеличивает стоимость.

В современной социологической науке мода рассматривается 
не только как социальный или экономический феномен, но и как цен-
ность. Таким образом, мы уже говорим о некой личностной значимо-
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сти моды для молодых людей. Поэтому студентам был задан вопрос 
«Как вы считаете, мода является для вас ценностью?». Подавляющее 
большинство респондентов (71%) воспринимают моду как личную 
ценность, 23% респондентов не считают моду ценностью и 6% за-
труднились ответить. Таким образом, можно сказать, что мода вхо-
дит в ценностную шкалу молодежи. Еще один вопрос относитель-
но восприятия моды как ценности был задан респондентам, но уже 
не с их личностной стороны, а общественной. Результаты ответов 
на данный вопрос иллюстрируют восприятие моды как значимой со-
циокультурной ценности.

Таким образом, согласно исследованию, молодые люди положи-
тельно относятся к моде, стараются быть в курсе модных тенденций 
и по возможности приобретают их, поскольку это способствует само-
презентации личности, желанию выглядеть престижно, демонстри-
руя свой статус и материальное положение.

Квон А. А.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА 
ПОИСКА ПРИЗНАКОВ ДЕМОКРАТИИ

Научный руководитель — Н. В. Козлова

Современная тенденция динамичного развития общественного 
и государственного устройства порой требует определенной гибко-
сти Основного закона государства. Внедрение институтов народо-
властия, таких как общероссийское голосование, должно сопрово-
ждаться особым вниманием законодателя, поскольку негативный 
опыт проведения подобных мероприятий, к примеру, может отри-
цательно сказаться на показателе правового нигилизма в обществе. 
Статья 136 Конституции РФ предполагает возможность внесения по-
правок к главам 3–8 в том же порядке, что и федеральный конститу-
ционный закон, при этом в силу поправки вступают лишь в случае 
одобрения двумя третями органов законодательной власти на уров-
не субъектов. Участие граждан в принятии этого закона не является 
обязательным условием, однако наше государство достигло нового 
этапа своего конституционного развития, из чего сложилась необхо-
димость обеспечения не только легальности, но и легитимности при-
нимаемых масштабных реформ. Таким образом, было принято реше-
ние вынести поправки на общероссийское голосование, ранее неиз-
вестный России институт непосредственной демократии.
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Итак, на первый взгляд, нововведенный императивный инсти-
тут чрезвычайно схож с другим — референдумом, однако таковым 
не именуется, пусть и отвечает всем его основным критериям, та-
ким как форма прямой демократии, всенародное голосование гра-
ждан, вынесение решения вопроса государственной политики. На во-
прос о том, почему специально был введен инновационный институт, 
председатель Центризбиркома Э. А. Памфилова ответила, что «обще-
российское голосование является эксклюзивной, разовой и уникаль-
ной акцией», чтобы «не было ссылок на действующее законодатель-
ство». Более того, она заявила, что голосование будет иметь многое 
«и от референдума, и от президентских выборов», при этом, по её сло-
вам, оно не будет регулироваться ни Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ, ни Фе-
деральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» 
от 10.01.2003 N 19-ФЗ. Продолжая свою мысль, Э. А. Памфилова от-
метила, что «можно как раз и сформировать (голосование) на осно-
ве традиционных процедур, чтобы механизм был понятен, прост» 
[1]. О каких именно «традиционных процедурах» шла речь, уточне-
но не было. Таким образом, правовая регламентация подобного ме-
роприятия осталась риторическим вопросом.

По причине отсутствия ссылок на действующее законодательство 
отсекалось обязательство проверки выносимого на голосование во-
проса, контроля финансирования и агитации и, что самое главное, 
не было обязательным соответствие утвержденному в 2008 г. Ве-
нецианской комиссией Совета Европы Своду рекомендуемых норм 
при проведении референдумов [2, с. 12, 27]. Например, пункты a и b 
положения 2 «Правовой статус законодательства о референдуме и его 
стабильность» говорят о том, что «за исключением положений, кото-
рые подробно определяют технические нормы и могут иметь юриди-
ческую силу подзаконных актов, нормативно-правовые акты, состав-
ляющие законодательство о референдуме, должны бы, как минимум, 
иметь статус законов. При этом основные положения законодатель-
ства о референдуме не следовало бы изменять менее, чем за один 
год до проведения референдума, или же отношение к ним должно бы 
быть таким же, как и к положениям конституции или же как к норма-
тивно-правовым актам, имеющим более высокий статус, чем обыч-
ный закон». На деле же объективно малая часть правил проведения 
«уникальной акции» была представлена в самом законе о поправке 
к Конституции, в то время как все оставшиеся положения регламен-
та были даны в форме подзаконных актов. Так, по какой-то причине 
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именно постановление ЦИК определило сроки проведения голосова-
ния. Положение 30 этого же нормативно-правового акта указывает 
на то, что нельзя ставить участника референдума перед необходимо-
стью голосовать по нескольким внутренне не связанным друг с дру-
гом вопросам в то время, как по одному из них он может быть скло-
нен голосовать «за», а по другому — «против»; в случае же пересмо-
тра нескольких различных положений народу должно быть задано не-
сколько вопросов [3]. Требование единства, согласно Своду рекомен-
дуемых норм при проведении референдумов, не применяется только 
в тех случаях, когда осуществляется полный пересмотр текста зако-
нодательного акта, в особенности текста Основного закона государ-
ства. Поправки не предполагали полный пересмотр Конституции РФ 
(который на сегодняшний день вообще невозможен ввиду отсутствия 
соответствующего ФКЗ о Конституционном Собрании), установлен-
ный совершенно другой статьей высшего нормативного акта, однако 
вопрос был всего лишь один, несмотря на явное различие предлагае-
мых положений. Аналогично, национальное законодательство уста-
навливает требование к взаимосвязи вносимых поправок; ч. 2–3 ст. 
2 Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Федерации» от 04.03.1998 N 33-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) говорят о том, что, во-первых, «одним законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации охватываются взаимосвязанные изменения конституционно-
го текста» и, во-вторых, «закон РФ о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации получает наименование, отражающее суть данной 
поправки» [4]. Обязательный пункт однородности может быть растя-
жимым, однако к действительной картине допущения просто непри-
менимы; организация «Голос» заявляла о нарушении п. 2–3 ст. 2 вы-
шеуказанного федерального закона: «Ч. 2 ст. 1 проекта закона о по-
правке, дополняющая статью 75 Конституции гарантией минималь-
ного размера оплаты труда не менее величины прожиточного мини-
мума, гарантией индексации социальных пособий и выплат, а также 
гарантией регулярности индексации размера пенсий, сложно отнес-
ти к вопросам организации публичной власти» [5].

Эта же организация подвергла критике факт отсутствия положе-
ний о регулировании агитации и правил финансирования «уникаль-
ной акции». По мнению «Голоса», в первую очередь это подрывало 
принцип равенства возможностей агитации как «за» поправки, так 
и «против»; в дополнение к этому, компетентные государственные 
и муниципальные органы фактически нарушили ст. 306.4 («Нецеле-
вое использование бюджетных средств») Бюджетного кодекса Россий-
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ской Федерации, ведь выделенные бюджетные средства были потра-
чены не на информирование избирателей, а на проведение агитаци-
онной кампании в поддержку предлагаемых поправок, что, безуслов-
но, предопределило перевес позиции сторонников поправок в сред-
ствах массовой информации. Касаемо противоположного мнения, 
наиболее активная группа противников (кампания «Нет!») столкну-
лась с отказом в предоставлении эфирного времени на равных усло-
виях со сторонниками предлагаемых поправок. Более того, интер-
нет-ресурс кампании был заблокирован со стороны Роскомнадзора 
без всяких объяснений причин.

Формат проведения голосования также подвергся критике: при вы-
несении столь важного для государства и общества вопроса приме-
нялось и опробованное лишь одни раз на выборах в Московскую го-
родскую думу в 2019 году электронное и, как правило, не применяе-
мое в России на федеральных выборах досрочное голосование, про-
верка достоверности результатов которого практически не представ-
ляется возможной. В качестве недостатков электронного способа го-
лосования можно привести отсутствие четкой уверенности в сохра-
нении принципа тайного голосования, в корректности подсчета го-
лосов. Более того, имел место факт утечки персональных данных 
граждан, принявших участие в голосовании: журналист интернет-
издания Meduza Денис Дмитриев утверждал, что 1 июля в промежу-
ток между 9-ю и 12-ю часами по московскому часовому поясу абсо-
лютно любой пользователь мог свободно получить доступ к паспорт-
ным данным проголосовавших жителей Москвы и Нижегородской  
области [6].

Несмотря на то, что основной целью проведения дополнительной 
стадии при принятии поправок («общероссийского голосования») 
было повышение легитимности, при обнародовании результатов этот 
вопрос встал особо остро. Общая явка, согласно статистике, предо-
ставленной ЦИК, составила 74 215 555 избирателей (67,97% от общего 
числа), «за принятие поправок» свои голоса отдали 57 747 288 из них 
(77,92% от общего числа проголосовавших) [7]. Таким образом, из-
менения, вносимые в Конституцию РФ, поддержали лишь 52,18% 
всех избирателей, что пусть и составляет абсолютное большинство, 
но этот перевес объективно мал. Учитывая растянутые сроки голо-
сования, проведение масштабной агитационной кампании «за» про-
водимые поправки с привлечением известных российских деятелей 
культуры, серьёзные ограничения деятельности противоположно на-
правленной кампании и важность поднятого вопроса, статистика вы-
глядит противоречиво.
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Тем не менее, проведение общероссийского голосования опи-
рается не только на повышение легитимности принятых поправок, 
но и на некое разделение ответственности между Президентом, го-
сударственными компетентными органами и гражданами, которые 
приняли участие в уникальной акции или воздержались от него. Мож-
но заключить, что голосование было проведено в обход законодатель-
ства о референдуме, при этом международные стандарты проведе-
ния также были проигнорированы целиком и полностью, что просто 
недопустимо для столь масштабных вносимых изменений. Следова-
тельно, возникает необходимость нормативно-правового закрепле-
ния порядка и принципов проведения общероссийского голосования, 
отвечающая требованиям основ современного демократического го-
сударства. При этом, осознавая ряд преимуществ указанного право-
вого института, обоснованно использовать его в ситуациях, требую-
щих оперативного участия граждан в разрешении различных вопро-
сов государственного значения.
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Кода Е. А.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СЕЛА 

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПОЛЯРИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ 
И ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

В настоящее время современное село представляется крайне про-
тиворечивым социальным феноменом. Рост городов и городского на-
селения привели к определенной концентрации сельского населе-
ния на конкретной территории, при этом село испытывает сложно-
сти, связанные с депопуляцией населения. Это обстоятельство ска-
зывается на возрастной структуре сельского населения, как правило, 
в селе остаются жить возрастные люди, у которых нет возможности 
переехать, а также неблагополучные семьи, которые формируют со-
циальный капитал села на неудовлетворительном уровне.

Алтайский край является регионом, в котором происходят про-
цессы социально-экономической трансформации сельских террито-
рий; для сел Алтайского края характерны все те же тенденции, кото-
рые наблюдаются в настоящее время по всей России. Речь идет о та-
ких тенденция, как увеличение миграционного потока по принципу 
село-город, снижение численности населения сельских территорий, 
усложнение проблем сельских территорий. Конечно, не все сельские 
территории находятся в состоянии упадка, некоторые села, районные 
центры активно развиваются, проблемы сельских территорий раз-
решаются, но это скорее частные случаи, чем полноценная социаль-
ная практика реструктуризации и восстановления современных сёл.

Социально-экономическая трансформация села — комплекс об-
стоятельств, который преобразует действительность современного 
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сельского поселения, изменяет экономическую, политическую и со-
циальную структуру села. Стоит отметить, что данный процесс явля-
ется исторически закономерным, так как преобразование сельских 
территорий, активно происходившее в период СССР в условиях ко-
мандной экономики, является вынужденной мерой, так как рыноч-
ная экономика не способна в полной мере обеспечивать должное со-
стояние инфраструктуры каждого села [1]. Так, ряд сельских райо-
нов Алтайского края, например, Кулундинский район, Ключевский 
район крайне тяжело переживают социально-экономическую транс-
формацию, уровень жизни сельского населения имеет отрицатель-
ную динамику; что касается качества жизни, то оно остается на при-
емлемом уровне, благодаря субъективному компоненту. С другой сто-
роны, например, существует ряд сел в Тюменской области, которые 
по праву признаны лучшими в России, то есть ряду сел социально-
экономическая трансформация принесла пользу и позитивно сказа-
лась на их развитии.

Трансформация сельского бытия напрямую связана с социальным 
феноменом оптимизации, распространяющейся на общеобразова-
тельные учреждения, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, 
магазины. Во многих малых селах единственным магазином остает-
ся приезжающая пару раз в неделю автолавка. С одной стороны, мо-
жет показаться, что люди остаются фактически социально не защи-
щенными и им совершенно не ясно, что же предпринимать в таком 
случае: зачастую выход один — миграция в более развитый населен-
ный пункт. С другой стороны, насколько целесообразно содержать 
медицинскую и образовательную организацию в населенных пунк-
тах, где постоянное население составляет не более 100–300 человек? 
Вряд ли целесообразно [2]. Следует подчеркнуть, что оптимизиру-
ются не только организации, но и рабочие места в этих организаци-
ях, часто люди в селах остаются без единственной работы и средств 
к существованию, но при этом они вполне могут мигрировать в бо-
лее развитый населенный пункт, найдя там работу. Современное об-
щество выдвигает требования к повышенной социальной мобильно-
сти индивида, поэтому людям необходимо каким-то образом приспо-
сабливаться к новым социальным реалиям. Также попадают под оп-
тимизацию и маршруты общественного транспорта, железнодорож-
ные маршруты, проходящие внутри региона. Фактически, социаль-
ное пространство села деформируется до такой степени, что сель-
ские территории представляют собой определенные ареалы обита-
ния, которые в социальном и демографическом плане являются ре-
ально разобщенными. Нельзя отрицать того факта, что многие сель-
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ские территории в настоящее время обеспечены относительно каче-
ственной связью, но радикально сложившуюся ситуацию это не ме-
няет, и проведение связи и Интернета в селах не останавливают отток 
молодежи, а мотивация к отъезду в города продолжает сохраняться.

Важно понимать, что социально-экономическая трансформация 
села влияет на социальный облик сельских территорий, изменяя фе-
номенологию жителя данной территории. Глобализационные про-
цессы установили практически единые стандарты комфортной жиз-
ни, которые являются унифицированными для сельского и городско-
го населения, но такие стандарты не всегда реализуемы в селе по ряду 
технических возможностей, а также из-за особенностей феномено-
логических практик сельских жителей. Жители села, которое пре-
терпевает трансформации, становятся более индивидуализирован-
ными, социум села атомизируется, и в плане социальных отноше-
ний село становится достаточно сильно похоже на городскую терри-
торию [3]. Исчезает феномен соседа как помощника в бытовых де-
лах, соседские взаимоотношения становятся скорее формальными 
и безэмоциональными.

Возвращаясь к вопросу оптимизации той или иной сельской тер-
ритории, важно понимать ее промышленный потенциал и опреде-
ленную экономическую и транспортную важность. Например, село 
Кулунда Кулундинского района Алтайского края в настоящее время 
является важнейшей узловой железнодорожной станцией, которая 
связывает Алтайский край и Новосибирскую область, а также Рос-
сийскую Федерацию и северную часть Республики Казахстан по же-
лезной дороге. Соответственно контекст социально-экономической 
трансформации села должен быть направлен не только на оптимиза-
цию, но и на улучшение уровня жизни населения, повышение мигра-
ционной привлекательности данного населенного пункта. Если исхо-
дить из того, что не каждый муниципалитет обладает транспортным 
и промышленным потенциалом, тогда динамика развития конкрет-
ной сельской территории будет определяться наличием связи с си-
стемой сельского хозяйства, особенностями климата, плодородия 
почв, а также географическим положением территории. Кроме того, 
на развитие села и его трансформацию заметно влияет дальность 
расположения от крупных городов — административных центров 
[4]. Конечно, жизнь возле административного центра имеет свои не-
посредственные плюсы для населения, но при этом деградируют те 
земли, которые находятся на существенном расстоянии от админи-
стративного центра, а также они не имеют определенного стратеги-
ческо-экономического потенциала. Следовательно, важной характе-
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ристикой трансформации современного села выступает интенсифи-
кация жизни вокруг административных центров, стягивание к цен-
тру всех производственных мощностей: центр развивается, перифе-
рия окончательно приходит в упадочное состояние.

Таким образом, существует целый ряд компонентов, которые 
включаются в феномен социально-экономической трансформации 
села. Стоит отметить, что эти компоненты неоднозначно влияют 
на поляризацию феномена село-город. В экономическом плане от-
даленные от административного центра села значительно отстают 
от городских территорий и сел, которые приближены к администра-
тивному центру. В то же время политика оптимизации, скорее все-
го, приведет к окончательному вымиранию данных сельских терри-
торий. В социальном же плане сельские жители начинают меньше 
отличаться от горожан, следовательно, в случае миграции человека 
из села в город, его адаптация будет проходить в упрощенном режи-
ме без существенных экзистенциальных кризисов.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛАСТИ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

Исследование власти является актуальной темой, которая отража-
ет не только интересы правящего класса, но и простых граждан, так 
как власть является способом выстраивания взаимоотношений ме-
жду властвующими субъектами и населением государства. Особенно-
сти исследования власти как социального института встречают серь-
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езный барьер в виде отсутствия достаточной теоретико-методологи-
ческой базы по данному вопросу, а также соответствующих методик 
изучения данного феномена. Кроме того, власть является структуро-
образующим элементом для обновляемых социальных структур, ко-
торые находятся в постоянной социальной динамике [1].

Природа власти кроется в системе субъект-объектных взаимо-
отношений в рамках социального института, при этом важно отме-
тить, что власть зависит не только от того, в чьих руках она находит-
ся, а также от того, в отношении кого власть реализует свои цели, 
поскольку существуют ситуации аномии, когда никакая власть уже 
не в силах влиять на социальные отношения, следовательно, неко-
торые актуальные методологические подходы, идентифицирующие 
власть как абсолютный феномен, в современном социологическом 
знании оказываются неприменимы.

Методология исследования проблем власти в социологическом 
знании должна базироваться на основных концептуальных социо-
логических подходах понимания власти как социального феномена. 
Речь идет о теориях системного уровня власти, реляционных и во-
левых теориях власти, а также метапарадигмальных подходах. Осо-
бый вес работам такого толка придает использование классическо-
го подхода к исследованию власти, автором которого является М. Ве-
бер. В то же время есть ряд более современных подходов: теория по-
давления Френча, теория борьбы за обладание ресурсами Хиксона, 
а также теория раздела зон влияния Ронга.

Выбор методологического ракурса исследования будет зависеть 
от того компонента власти, который непосредственно интересен ис-
следователю. Если речь идет об эмпирических исследованиях, то ме-
тодика исследования должна быть основана на выявлении особен-
ностей объективных факторов, которые непосредственно влияют 
на власть и властные отношения при текущем положении дел, а так-
же на анализе роли влияния субъективного фактора, психологиче-
ского компонента властных отношений.

Особенность социологического подхода к изучению власти, ее осо-
бенностей и проблем заключается в том, что проводится дифферен-
циация потребностей определенных социальных групп, конкретной 
личности, ввиду чего становится возможным изучить систему власт-
ных отношений, так как каждый уровень системы власти будет обла-
дать собственной подсистемой, логикой развития, совокупности клю-
чевых элементов [2]. При этом личные стремления индивида относи-
тельно власти постепенно проникают в личные властные стремления 
других людей, так образуются групповые стремления, формируется 
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целостная картина мотивов, социальных установок, которые влия-
ют на структуру социума в целом, как строго в правовом, так и по-
литической контексте. Так как каждый уровень социальной струк-
туры имеет свои властные интересы, власть приобретает иерархиче-
ский порядок и институционализируется. Схематически власть мож-
но представить в виде правильной пирамиды, которая подразделяется 
на секторы: чем выше сектор в этой пирамиде, тем большей властью 
обладает тот субъект, который находится в этом секторе, например, 
верхний сектор страны составляют президент, председатель прави-
тельства, а нижний сектор — госслужащие.

В самом деле, власть можно рассматривать не только в политиче-
ском контексте, но и экономическом, военном, социальном. В рам-
ках данной статьи следует остановиться именно на политических ас-
пектах функционирования государственной власти. Есть сущностные 
отличия в рассмотрении власти «снизу» и «сверху», но при этом есть 
схожие параметры, которые важно учитывать в обоих случаях. Пер-
вое, о чем следует говорить, это выяснение того, является ли власть 
легитимной, то есть признается ли она обществом. Далее следует рас-
сматривать психологический компонент власти и властных отноше-
ний, притом важно отражать не только характеристики тех, кто вос-
принимает властные решения, но и тех, кто принимает те или иные 
властные решения.

В любом случае будет необходимо обратиться к феномену соци-
ального доверия. Одним из способов повышения взаимного дове-
рия общества и власти будет повышение эффективности функцио-
нирования органов местного самоуправления, связанным в том чис-
ле с поощрением тех чиновников, которые заслужили народное при-
знание в соответствии со своими заслугами перед обществом: речь 
идет о своего рода социальном рейтинге чиновничества в глазах про-
стого народа [3].

Таким образом, ключевыми особенностями социологического ис-
следования власти выступают возможность дуалистического отраже-
ния социальных отношений между обществом и государством, насе-
лением и властью, возможность получения среза данных относитель-
но социальной напряженности в обществе.
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОГО СЕЛА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Феноменология каждого жителя села берет свою основу из тех 
социальных, экономических условий в которых проживает конкрет-
ный индивид. В современной России практически ежедневно исчеза-
ют малые села и деревни, которые не смогли приспособиться к тен-
денциям социально-экономического преобразования села, соответ-
ственно и жители исчезающих сел, как правило, не могут приспо-
собиться к изменяющимся условиям. Изменение социальных прак-
тик ведет к трансформации восприятия мира у сельского населения, 
как следствие изменяются феноменологические интеракции сель-
ских жителей. За последние 25 лет сельский мир претерпел колос-
сальные изменения, например, доля личного подсобного хозяйства 
в современных селах едва ли дотягивает до 20% [1]. Село становит-
ся местом отдыха и относительно комфортной жизни, при этом жи-
тель может работать в городе, выбирая дистанционный формат дея-
тельности. Комфортными становятся именно те села в современном 
понимании данного термина, которые смогли пережить социально-
экономическую трансформацию без особых потерь.

Феноменология села существенно зависит от той демографиче-
ской, социальной и культурной общности, которая обосновалась 
на конкретной территории. Молодежь из сел уезжает, традиционное 
сельское хозяйство теряет свои былые позиции, как следствие, село 
фактически начинает угасать. Разумно отметить и влияние внешне-
политических процессов на жизнь современного села. Внешнеполи-
тические процессы влияют на внутренние процессы в стране, а они 
в свою очередь ведут к появлению в жизни современного села ма-
лопонятных для населения мероприятий, которые, как правило, от-
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рицаются населением, люди занимают противоречивую позицию, 
что свидетельствует о серьезном кризисе межличностных и граждан-
ских взаимоотношений в современном селе.

Рассмотрение феноменологии современного села следует начать 
с того, что большинство сельских жителей лишь предпринимают по-
пытки ориентироваться в новом социокультурном пространстве, по-
явление которого детерминировано глобализационными процесса-
ми. Но эффективность таких попыток приспособления стоит при-
знать эфемерной, поскольку современное село за последнюю чет-
верть века изменилось настолько сильно, что все прежние онтологи-
ческие и смыслообразующие категории сельской жизни были утра-
чены [2]. К слову, речь идет об утрате не только советских образцов 
сельской жизни, но и коренных основ коллективизма в сельском бы-
тии. Все это привело к появлению нового социального слоя — сель-
ского прекариата. К нему относятся люди, которые не имеют гаран-
тированного и постоянного места работы, они перебиваются случай-
ными заработками. Такая обстановка приводит к размытости соци-
ального статуса, отсутствию смысла жизни и понимания окружаю-
щих процессов, что снижает эффективность труда в целом.

Феноменология села — это не только рациональный расчет, 
но и огромное влияние эмоционального, чувственного компонен-
та, который влияет на отношение к окружающей действительности 
в целом. Благодаря особому мировосприятию сельских жителей мно-
гие проблемы материального характера теряют свою актуальность 
по сравнению с теми эмоциями и состояниями, которые дарят инди-
виду особое ощущение счастья в сельской жизни. Конечно, глобаль-
ные трансформации села во многом размыли влияние важности эмо-
ционального компонента, в то же время существенная часть сельских 
жителей отличается консерватизмом и приверженностью к традици-
ям. Парадокс феноменологии села в том, что она полностью состо-
ит из препятствий, которые придают смысл жизни на субъективном 
уровне при проживании на конкретной территории, а таковых пре-
пятствий крайне много: бытовые трудности, трудности с постоян-
ным местом работы, недостаточный уровень развития инфраструк-
туры, транспортной доступности, сложности с доступом к базовым 
коммунальным удобствам [3].

Следовательно, сущностные особенности феноменологии совре-
менного села кроются в достаточно сложном и противоречивом жиз-
ненном мире сельского жителя. Следует иметь в виду, что основу фе-
номенологии составляет соотношение индивидуального, всеобщего 
и сакрального. Для полноценной характеристики жизненного мира 



135

современного села можно выявить основные компоненты, позволяю-
щие достичь целостного осмысления данного явления. Исторически 
сложилось так, что сельская жизнь состояла из общественно значимой 
коллективной деятельности, даже в советский период колхозы на субъ-
ективном уровне восприятия понимали, что выполняют важнейшую 
функцию для страны — кормят народ. Конечно, формированию таких 
установок в значительной степени способствовала советская идеоло-
гия. При этом сельчане были обеспечены системой транспорта, здра-
воохранения и иными важными социальными благами. В перестро-
ечное время данный параметр заметно изменился, и теперь коллек-
тивное начало в селах менее распространено, но при этом установка 
на то, что село кормит город, в сознании жителей до сих пор актуальна.

Изменился и субъективный фактор мировосприятия каждого сель-
чанина, теперь анализ собственного социального положения про-
исходит не только на базе доступного конкретному индивиду уров-
ня здравого смысла, но и на базе СМИ, Интернета и разного рода 
слухов [4]. Информатизация и «сетивизация» села приводят к тому, 
что сельское население осознает свое бедственное положение. Обоб-
щение всех вышеприведенных фактов приводит к тому, что основным 
смыслом, который определяет жизненный мир и путь каждого жи-
теля, а также феноменологию всего села, является стремление к со-
циальной справедливости. Естественно, что социальная справедли-
вость является достаточно субъективной категорией, поскольку каж-
дый житель трактует данный феномен исходя из личных представле-
ний о мироустройстве и миропорядке.

Таким образом, ключевые особенности феноменологии современ-
ного села строятся на совокупности объективных показателей, ко-
торые предопределены социально-экономической трансформацией 
села, а также на совокупности субъективных критериев, связанных 
с эмоциональными и мировоззренческими установками сельских жи-
телеей. Село в традиционном понимании будет существовать ровно 
до тех пор, пока будут сохранятся феноменологически особенные ин-
теракции сельских жителей.
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Актуальность исследования влияния СМИ на общественное мне-
ние на в социологической науке традиционно высока. Средства мас-
совой информации стали для большинства людей основным источ-
ником информации о событиях в окружающем мире. Каждый из нас, 
ежедневно сталкивается с огромным потоком информации: новости, 
заметки, радиоэфиры, различные посты в социальных сетях. Люди 
анализируют данную информацию, формируя собственную точку 
зрения, свою позицию по поводу тех или иных событий, происходя-
щих в мире. Порой просто трудно разобраться в бесконечном потоке 
достаточно противоречивой информации, и человек становится пе-
ред выбором, что для него «истинно» и более того, гармонично впи-
сывается в общую картину его взглядов и бытия.

Становится очевидно, что СМИ оказывают огромное влияние 
на общественное мнение. Они, безусловно, должны быть правдивы-
ми, доносить честную информацию до общества, создавать конструк-
тивный диалог между государством и обществом. В свою очередь де-
мократическое государство обязано обеспечить свободу СМИ, чтобы 
каждый мог получить непредвзятую информацию «из первых уст». 
Но в настоящее время многие СМИ зависимы так или иначе от по-
зиции начальства, поэтому порой информация до населения доходит 
не полностью, а порой, по разным телеканалам, и вовсе противопо-
ложная информация или информация одна, но подана с абсолютно 
противоположным идеолого-политическим подтекстом. Таким обра-
зом, одна и та же новость имеет две крайности — «хорошо» или со-
всем «плохо». Все это ведет к образованию так называемой четвер-
той ветви власти.

В настоящее время, действительно, можно сказать, что тот, кто 
управляет СМИ, управляет миром, так как от общественной позиции 
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зависит, как будет воспринято то или иное мировое событие. Есть 
множество примеров в нашей истории, когда СМИ, формируя лож-
ное представление о событиях в мире, заставляют человека искрен-
не верить в эти факты, что может привести к достаточно тяжелым 
последствиям, вплоть до революций или разрушения государствен-
ности. Стандарты жизни, установки моды, политическая позиция — 
все это может без особых проблем навязать СМИ обществу и каждому 
индивиду в частности, поэтому очень важно разобраться, как имен-
но происходит это «навязывание» и к чему оно ведет.

Под общественным мнением следует понимать некоторое коллек-
тивное суждение явно оценочного характера по определенному во-
просу. При этом формируется общественное мнение большинством 
населения, то есть простым народом [1]. Но прежде чем обществен-
ное мнение будет сформировано, необходимо сформировать опреде-
ленную социальную позицию у населения, которая будет общеприня-
та. Если ряд отдельных суждений не будет иметь серьезных пересе-
чений в смысловых контекстах с другими суждениями, то так обще-
ственное мнение не будет сформировано. В таком случае могут фи-
гурировать как минимум два лидирующих мнения.

Анализируя одно из социологических исследований ВЦИОМ 
2018 года по поводу отношения к прошедшим выборам Президента 
РФ, можно отметить лидирование двух направлений в обществен-
ном мнении, одно из которых признавало, что выборы прошли мак-
симально честно, а другое — наоборот. Как раз СМИ подпитывают 
имеющиеся различные позиции по определенному вопросу и ведут 
их к единому знаменателю, причем таким образом, чтобы у боль-
шинства населения не было подозрения, что же на самом деле стоит 
за тем или иным процессом.

Воздействие СМИ именно на общественное мнение детерминиру-
ется двумя ключевыми функциями общественного мнения, а имен-
но: участием в воспитании человека и регулированием его поведе-
ния. Например, во многих передачах можно наблюдать определен-
ные элементы воспитания человека, например, в новостях. Регуля-
тивная функция, с одной стороны, прививает определенные нормы 
социальных отношений в социуме, вырабатывает механизмы взаи-
модействия в системе: личность — личность, личность — коллектив, 
коллектив — коллектив и т. д. С другой стороны, эта функция регули-
рует экономические, нравственные, социальные взаимоотношения 
между индивидами, социальными группами. Что касается воспита-
тельной функции, то здесь речь идет о формировании чувства ответ-
ственности у человека за свои действия перед обществом. При этом 
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воспитательное воздействие происходит перманентно, не останавли-
ваясь ни на секунду: в актуальный период наиболее активно, в осталь-
ное время в латентной фазе.

Методика формирования общественного мнения представляет со-
бой так называемую «спираль молчания» — это ситуация, когда люди 
с прежними убеждениями, с прежней религией боятся оказаться не-
понятыми в современном обществе, они присоединяются к большин-
ству, при этом оставаясь на своих позициях [2]. Утаивание индиви-
дами собственной позиции объясняется опасением попасть в опре-
деленную социальную изоляцию, другими словами: не каждый за-
хочет плыть против течения. Учитывая вышеизложенный механизм, 
СМИ очень легко использует этот факт в своих передачах таким об-
разом, что формируется нужная позиция для заказчика, государства 
и т. п. Некоторые люди будут понимать, что в действительности про-
исходит что-то не так, но фактически не будут возражать против все-
го происходящего ввиду опасения стать «белой вороной».

Таким образом, СМИ формирует общественное мнение, основы-
ваясь на феномене «спирали молчания». Следует отметить эффек-
тивность такого варианта формирования общественного мнения. 
При этом достаточно противоречивым оказывается факт необходи-
мости беспристрастного освещения СМИ того или иного вопроса. 
Данное противоречие, несомненно, требует дальнейшего изучения 
с применением методов эмпирического исследования.
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Сегодня современное общество претерпевает стремительные 
трансформации, которые, в свою очередь, детерминируют измене-
ния ценностных ориентаций человека и их структурную иерархию. 



139

Развитие нового типа общественной системы и, соответственно, со-
циальных отношений происходит с сильнейшим ускорением. По мне-
нию ученых, современный этап общественного устройства можно 
обозначить как общество потребления, где процесс потребления слу-
жит не способом выживания, а механизмом интеграции в новые со-
циальные условия [1].

Определим, что есть потребление. В. В. Радаев определяет потреб-
ление как «использование полезных свойств того или иного блага, со-
пряженное с удовлетворением личных потребностей человека и рас-
ходованием (уничтожением) стоимости данного блага» [2]. Реформы 
в современном обществе приводят к тому, что ценными становятся 
не высоконравственные и действительно важные качества индиви-
да, которые в первую очередь и отражают суть человеческой сущно-
сти (доброта, искренность, честность). Теперь востребованными ха-
рактеристиками являются социальное положение и статус, прагма-
тизм, успешность человека в коммерческой сфере [3].

Сегодня потребление становится для человека важнейшей целью, 
в нем заключается весь смысл его жизни. Индивид начинает зави-
сеть от своих желаний и потребностей, которые теперь управляют им. 
Так, зарождается культ вещизма, материальных ценностей, нанося-
щий сильный удар по духовной составляющей человеческого бытия.

Феномен потребительского поведения в большей степени изучен 
на примере молодежи, так как она представляет собой одну из самых 
многочисленных по составу социально-демографических групп и яв-
ляется главным источником обновлений и ресурсом для развития со-
временного мира. Именно в молодежном возрасте достигается кон-
трольная точка развития и формирования потребительского пове-
дения. Исследование потребления преимущественно в молодежной 
среде также обусловлено тем фактом, что в современном мире роль 
молодежи как потребителя существенно возрастает.

Для анализа особенностей потребительского поведения в моло-
дежной среде необходимо дать определение этого феномена. Так, по-
требительское поведение представляет собой совокупность опреде-
ленных действий, которые связаны с процессами приобретения, по-
требления и освобождения различных товаров и услуг [4]. В силу осо-
бенностей своей возрастной группы молодежь имеет некоторые спе-
цифические черты в проявлении потребительского поведения [5].

Во-первых, молодежи свойственен более высокий уровень соци-
альной мобильности. Так как изменение социального статуса сопро-
вождается ростом потребностей, которые не всегда возможно удо-
влетворить социально одобряемыми средствами, то молодые люди 
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в таком случае добиваются определенных целей противозаконным 
путем, что приводит к возрастанию в обществе уровня девиантно-
го поведения.

Во-вторых, на потребительском поведении сказываются те ценно-
сти, которые молодежь отвергает или принимает. Как уже было отме-
чено, в современном мире происходит резкая переориентация на ма-
териальные ценности. Данный процесс также отразился и на моло-
дежи. С одной стороны, такая прагматическая установка преследует 
собой слишком эгоистичные намерения, при достижении которых 
молодые люди способны нарушить все моральные и правовые нор-
мы. Но с другой стороны, прагматизм как одна из главных ценностей 
молодежи способствует реализации конкретных целей в жизни чело-
века, а именно получению наиболее достойного положения в обще-
стве, материального достатка и обеспечению себя возможностями 
разнообразного досуга. Кроме того, так называемый «прагматиче-
ский дух» позволяет поддерживать определенный баланс в социаль-
ной структуре и сохранять воспроизводство среднего класса, являю-
щегося фундаментом общественного строя.

Третья особенность молодежи как субъекта рыночных отношений 
заключается в ее нацеленности на перемены. Молодые люди, стремя-
щиеся к более высокому уровню жизни, представляют собой наибо-
лее прогрессивный слой общества, так как они не имеют устойчивых 
стереотипов в экономических отношениях по сравнению с людьми 
старших поколений. Установка молодежи на инновационность и ее 
открытость к различного рода экспериментам сказывается как на соб-
ственной модели потребления молодых людей, так и в целом на по-
требительском рынке. Производители тех или иных товаров и услуг 
зачастую ориентируются именно на молодежную возрастную груп-
пу, так как у ее представителей отсутствует страх перед неизведан-
ным и чем-то новым.

Четвертая особенность потребительского поведения молодежи 
вытекает из предыдущей. Мы определили, что молодое поколение — 
это наиболее экономически выгодный для производителей объект 
на потребительском рынке. Но вместе с тем молодежь является лег-
коуязвимым субъектом рыночных отношений, что детерминирует 
возможность для манипулирования их сознанием. Рекламные агент-
ства зачастую не упускают шанс разрушить психологические барье-
ры человека и посредством манипулирующих техник создать у него 
потребность в определенных товарах и услугах, о существовании ко-
торых он возможно даже и не знал.
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А. Б. Гофман в своей работе «Мода и обычай» указывал на то, 
что в современном обществе культ потребления и вещизма овладе-
вает уязвимым сознанием молодежи и становится для них обычной 
практикой, тем самым оказывая большое влияние на ориентиры мо-
лодых людей, которые стремятся посредством внешних признаков де-
монстрировать принадлежность к своей референтной (эталонной) 
группе [6]. Удовлетворению потребности в подражании во многом 
способствует мода. Посредством механизма подражания и стремле-
ния человека соответствовать модным тенденциям происходит при-
общение индивидов к групповым ценностям, что существенно об-
легчает их интеграцию в определенное социальное пространство.

В обществе консюмеризма (потребления) мода предстает как ме-
ханизм, позволяющий реализовать социальные устремления инди-
видов. Так как современное общество навязывает индивидам пока-
зательное и избыточное потребление, то мода, таким образом, явля-
ется неотъемлемым его условием и в этом ключе ее суть содержится 
в демонстрации успешности [7]. Молодежь является наиболее подвер-
женной модным веяниям, что обусловлено как особенностями самой 
молодежи, так и модным процессом, который выполняет социализи-
рующую, интегрирующую и коммуникационную функции, которые 
в условиях общества потребления становятся еще более значимыми.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ Ф. ТЕННИСА 
В СВЕТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Научный руководитель — В. А. Артюхина

В настоящее время российское общество находится на перелом-
ном этапе своей истории и претерпевает изменения во всей систе-
ме функционирования: как в аппарате государственного управления, 
так и в народном сознании. Сколько времени займут происходящие 
перемены — пока говорить тяжело, но однозначно требуется моби-
лизация разного рода сил во всех частях нашего общества. Наряду 
с только что прояснившимися проблемами существуют уже давно 
наметившиеся и частично проанализированные: отсутствие ясного 
представления о своей идентичности; разобщенность между слоями 
общества; демографический кризис; повышение отчужденности со-
временного человека от земли и своего рода; а также проблемы нрав-
ственного и патриотического воспитания детей и подростков; сохра-
нения и осознания традиций и ценностей, присущих нашему народу. 
Многие из перечисленных проблем обострялись и накапливались де-
сятилетиями нашей сложной и насыщенной истории. Однако, их осо-
знание и разрешение является необходимым моментом для дальней-
шего полноценного существования российского общества.

В социологической науке накопилось множество противоречащих 
друг другу идей, теорий и концепций. Благодаря им ученые обладают 
возможностью описать и проанализировать волнующие их социаль-
ные проблемы не с одного единственного, универсального ракурса, 
а с наиболее адекватных и корректных для данного общества пози-
ций. Мы же предлагаем взглянуть на вышеуказанные проблемы со-
временного российского общества сквозь фундаментальную для со-
циологии концепцию, предложенную и подробно описанную немец-
ким социологом Ф. Теннисом, оказавшим большое влияние на многих 
мыслителей ХХ века, среди которых М. Вебер, Г. Зиммель, Т. Парсонс, 
П. Сорокин и другие. При этом Ф. Теннис выделяет два основопола-
гающих и противоречащих друг другу типа организации человече-
ских групп: общину (Gemeinschaft) и общество (Gesellschaft). Далее 
опишем сущностные и наиболее важные для нашей работы характе-
ристики первого и второго типа.

Мыслитель определяет общность как группу, члены которой взаи-
модействуя на основе традиций и доверия, составляют целостный 
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организм, органичное единство. Не углубляясь в представленный 
Ф. Теннисом философский анализ понятия воли, отметим лишь тот 
факт, что ученый противопоставляет воле сущностной, являющейся 
конститутивным началом для Gemeinschaft, волю избирательную, об-
ладатели которой являются разрозненные атомы Gessellschaft — ин-
дивиды гражданского общества, связанные лишь договорными отно-
шениями и налагаемыми ими обязательствами. Отмечается, что «вся-
кая доверительная, сокровенная, исключительная совместная жизнь 
понимается как жизнь в общности» [1, с. 10]. Мыслителем выделя-
ются три основополагающих вида общности, в которых отношения 
между членами выстраиваются в соответствии с единством крови 
(родство), единством места (соседство) и единством духа (дружба). 
В связи с представлением данной классификации ученый замечает, 
что объединение людей в общность не детерминировано деревенской 
средой, но возможно и в рамках города благодаря сходному образу 
мысли, общности разделяемых ценностей и веры, единству духа [1, 
с. 27–28]. Подчеркивается, что «город, если он обладает некоей духов-
ной, субстанциональной общностью, если его население, допустим, 
структурируется вокруг церковных приходов, точно так же подпадает 
под понятие Gemeinschaft» [2, с. 246]. Несмотря на разнообразие воз-
можных проявлений Gemeinschaft в реальности, немецкий социолог 
подчеркивает, что именно семья, не ограниченная лишь актуально 
присутствующими членами, но вбирающая в свою память весь род, 
представляет фундаментальное выражение реальной общности, яв-
ляется базовой, исходной матрицей для других форм. Аналогичным 
образом дело обстоит и с крепко связывающими людей возделыва-
нием земли и владением общим хозяйством, домом. Жизнь, проте-
кающая в совместной заботе о хлебе и доме, таким образом, в значи-
тельной мере укрепляет единство и целостность общины.

Принципиальной в теории Ф. Тенниса также является иерархич-
ность общности. Gemeinschaft-отношения выстраиваются на патри-
архальной основе. Достоинство и служение, привилегии и обязанно-
сти, по Теннису, есть части единой общностной воли; и потому не ан-
тагонистически противостоят, но сообразуются и взаимодополня-
ются. Власть отца, вождя или пастыря всегда подкрепляется досто-
инством и авторитетом, а также исходящими от нее благодеяниями, 
вызывающими ответные, не принудительные, но глубинны чувства 
нежности и почтения, благожелательности и уважения [1, с. 24–25]. 
Ведь даже крепостной в традиционном обществе есть не отчужден-
ный от нормативной жизни человек, а часть целого организма об-
щины, выполняющая свои характерные функции и восприемлющая 
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заботу и внимание со стороны отца, учителя, верховного правителя. 
Так, естественно возникающие чувства почтения и уважения дела-
ют возможным появление общины на месте отношений слуги и гос-
подина [1, с. 24–25]. Достоинство, присущее отцу в рамках семьи, 
структурно распространяется в Gemeinschaft и на все остальные уров-
ни общества: достоинство государя, судейское, воеводское, пастыр-
ское, достоинство мудрости или же мастера над его учеником. Заме-
тим также, что подобная модель социальной структуры была прису-
ща многим индоевропейским обществам, в которых отец выполнял 
роль геноса, прародителя.

Еще одним ключевым понятием теории Ф. Тенниса выступает 
взаимопонимание, которое есть не что иное, как «простейшее вы-
ражение внутренней сути и истины всякой подлинной совместной 
жизни, совместного проживания и действия» [1, с. 36]. Во взаимопо-
нимании заложена та социальная сила, которая объединяет людей 
и делает связь между ними устойчивой. Такое единение возможно 
в силу языковой природы человека, его разумности и, как следствие, 
благодаря разделяющемуся всеми членами смыслу, будь он бытово-
го, ремесленного, религиозного или какого-либо иного характера [1, 
с. 33]. Язык, таким образом, есть важнейший элемент живого орга-
низма Gemeinschaft, склоняющий членов общности к со-радованию 
и со-страданию [1, с. 33–35].

Рассмотрев основополагающие принципы общинного типа, об-
ратимся к его противоположности. Общество (Gesellschaft) в тео-
рии Ф. Тенниса отличается следующими характеристиками: торго-
во-экономическая основа конструирования человеческих взаимоот-
ношений; индивидуализм; искусственность, механистичность связей 
и следующих за ними форм социальной жизни; преходящий харак-
тер общественных структур; правовая система, основанная на гоб-
совском общественном договоре. Таким образом, «человеческое об-
щество понимается всего лишь как сосуществование независимых 
друг от друга лиц» [1, с. 11]. Такая атомизированность индивидов 
Gesselschaft ведет к тому, что они в рамках непрестанного рассудоч-
но-вычислительного взаимодействия становятся в конечном счете 
его заложниками [2, с 246].

Описав основные черты двух видов социальности, заметим, 
что в силу крайней поляризации и универсальности данных понятий, 
в чистом виде ни один из типов не встречается в реальном обществе 
[3, с. 440]. Они, таким образом, подобны идеальным типам М. Вебе-
ра. Также при определенном исследовательском подходе можно про-
следить соответствующий описанным выше типам переход от обще-
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ства традиционного к обществу современному, к парадигме Нового 
времени, трансформирующей нормативы уже не только ограничен-
но научного мировоззрения, но и общественного сознания, само-
го принципа организации жизни западноевропейского человека [4, 
с. 13]. В этой связи отмечается, что «переход к Gesellschaft обусловлен 
не столько чисто социальными оппозициями, вроде ремесленник\
торговец или сельский\городской житель, сколько онтологическими 
трансформациями человеческих форм сожительства. Именно утрата 
«субстанциональной, сущностной общности» и подмена её отноше-
ниями обмена характеризирует данную трансформацию» [5, с. 246].

Рассмотрев ключевые особенности предложенной Ф. Теннисом ди-
хотомии социального, обратимся к наиболее устойчивым характери-
стикам русской цивилизации, во многом противоречивой, но вызы-
вающей исследовательский интерес в каждом поколении отечествен-
ных мыслителей. Так, многие авторы замечают тот факт, что русский 
человек по природе своей коллективно-ориентирован, чувство со-
борности онтологически присуще ему [5, с. 55–56]. А. Г. Дугин, об-
ращаясь на основе феноменологического метода к глубинным пла-
стам и структурам нашего народа, описывает его сущностные чер-
ты [6, с. 506–523]. Так, на место гражданина с определенным по-
лом, четко определенными правами и обязанностями в рамках рус-
ского социума встает актуальная или потенциальная целостность 
крестьянской семьи, обитающей в живом, постоянно вступающим 
в диалог пространстве-шири. Сама же земля в представлении наро-
да наделена сакральностью и именуется Мать-сырой-Землей. Следу-
ющая особенностью заключается в специфической религиозности, 
так или иначе проявляющейся несмотря на процессы секуляризации 
и периоды жесткого политико-идеологического контроля. При этом, 
автор замечает прикладной характер государства для нашего наро-
да, отсутствие изначальной аксиологической нагрузки данного фе-
номена. Русская идентичность, таким образом, во многом коррели-
рует с общинным типом социальности Ф. Тенниса. Прослеживается 
взаимосвязь между идеальным типом русского социума и понятием 
Gemeinschaft по отношению их представителей к семье, земле, тру-
ду, путям социализации, религии.

Указанные проблемы, обострившиеся в нашем обществе, проис-
текают из несоответствия и диссонанса между ценностями и обра-
зом жизни, которые распространяют СМИ, государственно-полити-
ческая система, масс-медиа, и другие искусственно привнесенные 
модели мышления и жизнедеятельности, и теми глубинными, архе-
типическими и сущностными основаниями русского бытия, из кото-
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рых и проистекают традиционные ценности нашего народа. Следова-
тельно, и решение этих проблем должно быть непосредственно свя-
занно с возвращением к глубинам традиции, неповрежденным исто-
кам культуры и жизни русского народ.
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Лапина В. В.

РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССАХ  
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Актуальность работы продиктована современными условиями су-
ществования российского общества. На протяжении последних де-
сятилетий на характере, структуре, облике нашего общества и на-
шей культуры прослеживается влияние глобализационных процес-
сов. Среди характерных черт данных влияний выделяются универса-
лизация и стирание особенностей самобытных, отличных от господ-
ствующей в мировой системе культур. В то же время сама эта глоба-
лизационная, сформированная преимущественно на основе пред-
ставлений и норм современных западных обществ, культура несет 
в себе чуждые, не свойственные нашему народы идеалы и ценно-
сти. Таким образом, процессы глобализации в нашем обществе про-
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исходят экзогенным путем, выстраивая тем самым общество архео-
модерна [1, с. 71].

Идентичность в современном обществе приобретает все более слу-
чайный, самопроизвольный характер, теряя какую-либо связь с кол-
лективным началом. Последствия такой «открытости» и множества 
социальных установок приводят к «растворению» национальных тра-
диций [2]. Последнее же влечет за собой кризисы как на уровне лич-
ности, субъекта социальных отношений, так и на уровне всего об-
щества, государства.

Для дальнейшего существования русского народа, как и любого 
этноса, необходимо раскрытие и осмысление им своих отличитель-
ных, сущностных, присущих именно ему онтологических черт. Та-
ковые способны дать человеку осознание сопричастности обществу, 
и тем самым, ощущение стабильности и экзистенциональной без-
опасности. Общество, члены которого не имеют корней, здорового 
и крепкого фундамента в виде структуры семейных, национальных, 
духовно-культурных ценностей и связей, ждет аномия, атомизация, 
социальная агнозия и другие не менее печальные последствия.

Помимо глобализационных процессов современное российское 
общество подвержено и другим социально, психологически и экзи-
стенционально неблагоприятным для человека воздействиям. Сре-
ди них интенсивное расширение информационного поля и увеличе-
ние потока разноплановой информации, непрестанные трансформа-
ции, огромное множество возможных форм конструирования иден-
тичности, неустойчивость мировых и национальных систем. В свя-
зи с этим рассмотрение традиций как источника обретения того по-
тенциального опыта и мудрости, которые помогут современному че-
ловеку обрести свои корни и осознать себя действительной частью 
окружающего его социума, представляется весьма актуальной и эв-
ристической задачей.

Традициями являются элементы социального и культурного на-
следия, передающиеся от поколения к поколению, сохраняющиеся 
в определенных обществах и социальных группах в течение длитель-
ного времени и на базе которых формируется духовно-нравственный 
облик личности. В качестве традиции выступают определенные об-
щественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, ритуа-
лы, обычаи, обряды и т. д. [3, с. 53]. Традиция выступает в качестве 
социальной памяти общества, которая передается потомкам и сохра-
няется в социально-культурной среде. Помимо всего прочего, тради-
ции несут те самые ценности, которые веками формировал, нес и бе-
рег народ. Данные ценности можно назвать традиционными, подчер-
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кивая, с одной стороны, их глубинно-народный характер, а с другой, 
возможность альтернативных, современных ценностей.

Подчеркнув, что в задачи данной работы не входит подробный 
анализ структурных и функциональных компонентов феномена тра-
диции и подходов к его определению, обратимся к наиболее значи-
мым для указанной проблематики элементам традиций. Определив 
традиции как часть культурного наследия, Л. В. Баева выделяет ряд 
его функций; мы же относительно затрагиваемой в данной статье 
проблематики подчеркнем следующие из них [4, с. 113]: во-первых, 
креативная (развитие культуры); во-вторых, аксиологическая (напол-
нение ценностями феноменов культуры и бытия человека); в-треть-
их, экзистенциальная (наполнение смыслом бытия человека в куль-
туре, преодоление отчуждения природе, страха смерти, конечности 
во времени, одиночества, обретение свободы и др.).

Также представляется необходимым подчеркнуть разнообразие, 
красочность исследуемого феномена. Традиции не ограничиваются 
строгими дифференцирующими рамками, что дает возможность от-
нести к ним поистине важные и наиболее близкие для каждого чело-
века формы поддержания и передачи смысла. «Любая достаточно бо-
гатая предметная область не поддается тотальной аксиоматизации 
и каталогизации. А традиция — именно такая всеобъемлющая сфе-
ра, где мы всегда оказываемся внутри, внутри одной из них и не мо-
жем выбраться наружу» [3, c. 56].

Возвращаясь же к существующей в нашем обществе проблеме, от-
метим, что в еще большей мере указанным опасностям современного 
мира подвержено подрастающее поколение- дети и подростки в силу 
окончательно не сформировавшихся у них культурно-мировоззрен-
ческих, социально-психологических и ценностных структур лично-
сти. В этой связи особое исследовательское, государственно-соци-
альное, педагогическое и родительское внимание должно уделяться 
процессам воспитания. Последнее же, в свою очередь, должно про-
текать с учетом современных реалий.

Бесспорно, что и школьное, и дополнительное, и конфессиональ-
ное образование оказывают влияние на личность ребенка, но имен-
но в семье для человека открывается мир, время, пространство, куль-
тура, мужское и женское начала, сакральное и профанное, отноше-
ние к себе и к другому, к предкам и потомкам, и т. д. [1, c. 411]. Суще-
ствует целый ряд теорий семейного воспитания, которые отражают те 
или иные возможности, заложенные в самой специфике семьи как сре-
ды, в которой происходит процесс формирования, роста и созрева-
ния личности [5, с. 543–548]. Это может говорить, во-первых, о яв-
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ной функциональной значимости семейного воспитания, во-вторых, 
о высокой оценке учеными его места в процессе становления человека.

Таким образом, учитывая все разнообразия и широту возникших 
на русской земле традиций, сокрытый в них духовный, культурный 
и социальный потенциал можно с уверенностью сказать, что суще-
ствует огромное поле для дальнейших социологических, культуроло-
гических, философских и других социогуманитарных исследований 
данного феномена. Возвращаясь же к семейному воспитанию, сле-
дует сделать вывод о том, что между потребностью в формировании 
и укреплении этнической, культурной и семейной идентичности живу-
щего в современном обществе человека и необходимостью включения 
в воспитательный процесс традиций существует прямая взаимосвязь, 
вытекающая в целую социальную и исследовательскую проблему.
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Лапина В. В., Олейникова Е. П.

НЕКОТОРЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГЕРМЕНЕВТИКИ Г.-Г. ГАДАМЕРА
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Современный мир с его противоречиями и проблемами, зачастую 
именующимися постмодернистскими, в тех или иных аспектах и ха-
рактеристиках становится объектом множества наук, порой смеж-
ных между собой. Так, в последнее время отмечаются попытки со-
циологов осмыслить явления и процессы, происходящие в обществе, 
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сквозь призму искусства. При этом как искусство, так и сами обще-
ственные структуры могут иметь различные дефиниции.

Одним из вариантов является констатация кризиса современного 
искусства и общества в целом. Апологеты данной концепции утвер-
ждают, что искусство как одна из составляющих духовной жизни об-
щества, в последнее время претерпевает глубочайший кризис [1; 2]. 
Достаточно обратиться лишь к некоторым наиболее ярким и одно-
временно пугающим проявлениям того, что когда-то предполагало 
отражение вечности во времени, глубинных сторон человеческой 
души или моментов истории, как становится понятно, что вынесен-
ный диагноз небезоснователен. Однако не стоит забывать, что искус-
ство неразрывно связано с тем обществом и временем, в котором оно 
появилось. Ведь творец, отражая свои порой сугубо личные пережи-
вания, сам является воплощением культуры и народа, в которых про-
изошло его становление. В связи с этим, теории общества потребле-
ния Ж. Бодрийяра, текучего общества З. Баумана, ризоматической 
структуры человека Ж. Делеза, оказываются весьма актуальными.

В другом варианте текущий момент рассматривается как выход 
искусства на принципиально новый виток своего развития. Просле-
див историю искусства от древнейших времен до современного эта-
па его развития, некоторые исследователи сходятся во мнении о яв-
ном уходе от сложившихся и закрепившихся эталонах художествен-
ности и приобретении еще слабо выраженных и поддающихся осмыс-
лению, но однозначно новых и доселе не виданных характеристиках 
[3; 4]. Примером может служить переход от иконографического изо-
бражения к прямой перспективе, конституированной в эпоху Возро-
ждения, и в дальнейшем к ее полному отсутствию (абстракционизм). 
Так и относительно социальности можно заметить аналогичный про-
цесс перехода от сакрально-религиозного общества традиции через 
секулярное общество модерна к современному, с присущей ему ин-
дифферентностью и тотальным плюрализмом относительно выбора 
той или иной формы религиозного опыта.

Однако несмотря на различие в подходах к определению статуса 
современного искусства, мы с необходимостью должны обратить вни-
мание на его принципиальную соотнесенность с социальным миром. 
Эта взаимосвязь прослеживается как на личностном, так и на струк-
турном уровнях. Достаточно указать на социологические изыскания 
М. Вебера, исследовавшего корреляцию между процессами в музы-
кальном искусстве и сложившимися в обществе противоречиями, 
или же на предложение французского социолога П. Бурдье рассмо-
треть поле искусства как самостоятельную и целостную составляю-
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щую более масштабного и сложного феномена — социального про-
странства, в котором происходит борьба различных видов капитала 
за символическую власть [5, с. 208–210].

Возможность избежать односторонних трактовок в объяснении 
социальных феноменов, связанных с духовной и культурной обла-
стями жизни общества, на наш взгляд, представляет введение в со-
циологический дискурс некоторых идей герменевтики. В частности, 
рассмотрение таких понятий, как открытость традиции, диалог, по-
нимание, символ, игра, праздник. Обратимся к ним подробнее и опи-
шем основные герменевтические принципы.

Герменевтическая традиция существовала еще в античности, 
но лишь к ХХ веку раскрылась во всей своей полноте и значимости. 
Одним из основных теоретиков герменевтики был ученик М. Хай-
деггера — Г.-Г. Гадамер. Осуществив вслед за учителем поворот на-
учной мысли от эпистемологии и гносеологии к онтологии, к позна-
нию бытийственного статуса вещей, он предлагает нам вниматель-
нее отнестись к устоявшемуся в научной среде отрицанию предрас-
судков, пренебрежению ими [6, с. 124]. Ведь порой автоматически 
откидывая их, мы разрываем историческую нить сознания, отрыва-
емся от традиции, и как следствие упускаем существенное и важное 
из круга мысли [7, с. 322].

В этой связи, философ предлагает в процессе понимания руковод-
ствоваться принципом действенно-исторического сознания как по-
зитивной возможностью исследования феноменов в их полноте и це-
лостности. Г.-Г. Гадамер также указывает на ограниченность объекти-
вистской модели познания, сформированной преимущественно на ос-
нове просвещенческого рационализма. Художественный опыт наря-
ду с религиозным также может открыть путь к постижению истины, 
причем вне ее субъективистских трактовок [7, с. 143]. При этом, за-
мечает Н. В. Медведев, «истина у Гадамера рассматривается как опыт, 
в котором познающий субъект оказывается неотъемлемой частью 
приобретенного им знания» [6, с. 124].

В своей работе «Актуальность прекрасного» Г.-Г. Гадамер оста-
навливает внимание на некоторых привычных нам, но в то же вре-
мя чрезвычайно наполненных и социально важных понятиях. Сим-
вол, содержащийся в творении, по его мнению, непосредственно от-
ражая единичное, отсылает нас к целому, соединяет нас с чем-то пре-
жде не достающим, восполняет нашу жизнь. При этом «произведение 
искусства не столько указывает на что-то, сколько содержит в себе то, 
на что указывается. Иными словами: произведение искусства озна-
чает приращение бытия» [6, с. 298]. Обращаясь к понятиям игры 
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и праздника, Гадамер указывает на их значение в понимании искус-
ства и подчеркивает их социальный характер. Так, вслед за Й. Хей-
зинга, он пишет: «игра является элементарной функцией человече-
ской жизни и человеческая культура без нее вообще немыслима» [8, 
с. 287]. Гадамер также подчеркивает, что игра является коммуника-
тивным действием: «не такая уж большая разница между тем, кто иг-
рает, и тем, кто наблюдает. Зритель явно больше, чем простой наблю-
датель, следящий за тем, что разворачивается перед ним. В качестве 
участника он — составная часть самой игры» [8, с. 297]. Относитель-
но следующего понятия Гадамер заключает следующее: «В празднике 
невозможно уединение. Праздник — это общность и репрезентация 
общности в ее законченной форме. Праздник — всегда для всех» [8, 
с. 307]. В празднике обычное линейное время прерывается, проис-
ходит его наполнение, и как следствие, объединение данной общно-
сти за счет особого искусства проведения праздника, которым в наше 
прагматичное время владеют все меньше и меньше людей. Поэтому 
данная дефиниция является важным мотивом понимания Другого, 
включенным в весь комплекс герменевтических принципов.

Отдельного рассмотрения заслуживают размышления Г.-Г. Гадаме-
ра о самой природе человека, которая изначально направлена на по-
нимание. Стремление людей к вопрошанию, прежде всего о бытии, 
и отражает понимающее свойство человеческой экзистенции. По-
нимание же как способ постижения истины в герменевтике Гадаме-
ра имеет жизненно-опытный характер и противопоставлен не толь-
ко методу индукции, но и методологизму в целом [9, с. 117–119].  
Оно всегда является рефлективным, включает в себя предпонимание 
и открытость традиции, позволяющей ей говорить [6, с. 126]. Иссле-
дователь того или иного общества, таким образом, оказывается спо-
собным проникнуть вглубь поставленных перед ним проблем, оты-
скать действительные причины происходящего, а не просто сопоста-
вить имеющиеся на данный момент эмпирические факты. Обращен-
ность на Другого, будь это конкретный человек, произведение искус-
ства или целая культура, способствует преодолению отчужденности 
и развитию диалогичности.

Таким образом, искусство могло бы послужить не только отдель-
ному человеку на пути его духовного преображения или обществу, 
запечатлевая решающие для истории и народа моменты реально-
сти, но и социологам в процессе понимания и осмысления явлений 
и процессов социального мира. Само же обращение к духовным, тра-
диционным и культурным областям человеческого бытия безусловно 
актуально и необходимо в настоящее время, ведь проблемы аномии, 



153

атомизации, потери идентичности все острее и острее встают перед 
современным обществом. В этой связи, рассмотренная нами герме-
невтическая традиция гуманитарной мысли дают значимый потен-
циал в исследовании подобных феноменов социального сознания, 
расширяя границы и инструментарий их исследования. Современ-
ная герменевтика, разработанная в трудах Г.-Г. Гадамера, заслужива-
ет внимания среди гуманитарных наук в качестве ориентира на пути 
к глубинному и целостному знанию о человеке, культуре и обществе.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

КИНОПРОСМОТРА КАК ФОРМЫ ДОСУГА
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Досуг является важной составляющей жизни человека. В области 
досуга реализуется множество потребностей людей. К ним относят-
ся моральные и эстетические, социокультурные и духовные, а также 
физические потребности. Досуг как специфический вид деятельно-
сти обладает рядом характеристик, среди которых не регламентиро-
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ванность, стимулирование творческой инициативы, удовлетворение 
личных потребностей, самовыражение, развитие личности. Досуг — 
это часть свободного времени, которая посвящена занятиям, выпол-
няющим функцию восстановления физических и психических сил че-
ловека; деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 
самосовершенствования; это время, заполненное разнообразными 
занятиями [1, с. 6].

Существует много типологий досуга, рассмотрим одну из них, ос-
нованную на содержательном и мотивационном разнообразии досу-
говой деятельности: культурно-творческий тип; культурно-потреби-
тельский тип; рекреативный тип.

Одной из популярных форм досуга является просмотр кино и по-
сещение кинотеатров. Кино уже на протяжении столетия являет-
ся важным культурным аспектом, который присутствует во многих 
сферах жизни. А. М. Чугунов отмечает, что кинематограф обладает 
следующими функциями: воспитательной, познавательной, инфор-
мационной, эстетической. Отдельно отметим социальную функцию, 
которая обеспечивает современную социальную интеграцию людей 
и формирует основания для устойчивого коллективного существо-
вания по совместному удовлетворению интересов и потребностей 
в процессе приобщения к кинематографическим культурным ценно-
стям [2, с. 197]. Компания, с которой человек предпочитает смотреть 
кино, играет огромную роль в восприятии фильма и эмоциональ-
ном фоне во время просмотра работы. Как правило, человек пред-
почитает ходить в кино с ближайшим социальным окружением, ко-
торое воздействует на мировоззрение и восприятие человека, а зна-
чит — на потребление и понимание кино [3, с. 117]. Кино занимает 
важное место в досуговой деятельности граждан, способствуя фор-
мированию морально-нравственных ценностей как у детей, молоде-
жи, так и у взрослых. Сегодня кино — один из наиболее интересных 
видов искусства, пользующийся популярностью среди пяти возраст-
ных групп, по данным исследования ЦСП «Платформа» «Социальные 
эффекты кино» [4].

Кинематограф как социальный институт влияет на жизнь обще-
ства, формируя сознание зрителя. Социальные субъекты при про-
смотре кино могут взглянуть на мир под другим углом, увидеть точ-
ки зрения других людей на разные жизненные ситуации. Стоит от-
метить, что для некоторых кино начинает заменять реальность, по-
этому важно, чтобы существовало осознание, что уход в мир фанта-
зий — это не панацея от жизненных проблем. Но именно кино с су-
ществующими разнообразными жанрами помогает отдохнуть, вос-
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становить силы, формировать личность, мировосприятие человека, 
его ценности и моральные установки.

Через кинематограф реализуется пропаганда, существующая 
во всех государствах. Пропаганда проходит в форме распростране-
ния идей о борьбе с нацизмом, воспитания чувств любви к Родине, 
сохранения традиций любви и семьи. Кинематограф является своеоб-
разным зеркалом реальной жизни общества, так как вбирает в себя 
актуальные темы, сюжеты, мотивы и конструирует их по средствам 
визуализации.

Многие люди выбирают просмотр кино в свое свободное вре-
мя. Многогранность фильмов, например, игра актеров, интересный 
сюжет, масштабные спецэффекты, эмоции, получаемые во время 
просмотра — все это обуславливает популярность кинопросмотра 
как формы досуга. К специфическим признакам досуга М. А. Гурнак 
относит компенсационность, т. е. желание получить радость и удо-
вольствие [5, с. 34]. Кинопросмотр позволяет получить разнообраз-
ный спектр эмоций и ощущений. Психологи утверждают, что про-
смотр любимых кинокартин благотворно действует на состояние 
души: умиротворяет, повышает настроение. Происходит это даже то-
гда, когда человек смотрит фильм ужасов. Исследования ученых по-
казали, что в моменты страха, если при этом человек чувствует себя 
в безопасности, организм вырабатывает «гормоны счастья». Кине-
матограф имеет психологическое воздействие на человека. При про-
смотре фильмов люди могут получить ответ на вопрос, который тре-
вожил их ранее, лучше понять себя и свои чувства, душевно обога-
титься, получить наслаждение, расслабление.

Таким образом, проанализировав определения досуга, его призна-
ки, типологии и сравнив эти качества с деятельность по просмотру 
кино, можно сделать вывод, что кинопросмотр — это одна из форм 
досуга. Сегодня именно кино является одним из самых популярных 
видов времяпрепровождения. При этом самой многочисленной воз-
растной категорией, чаще всех посещающей кинотеатры, являются 
граждане 18–24 лет (61,7%), преимущественно в эту категорию вхо-
дят студенты (35,2%) [6]. При различных опросах респонденты от-
мечают различные «плюсы» выбора данной формы досуга: доступ-
ность, отличный способ провести время с друзьями, родственника-
ми или партнером, возможность узнать что-то новое, расслабиться, 
вдохновиться, поднять настроение, возможность отвлечься от про-
блем, перестать скучать и т. д. Именно описанные выше обстоятель-
ства определяют актуальность и целесообразность дальнейших иссле-
дований предпочтений, практик, отношения молодежи в сфере кино.
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Лаптева Д. Н., Кода Е. А.

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
САМООЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Существует множество трактовок понятия самооценка, подходов 
к изучению и методик измерения. При анализе различных опреде-
лений можно прийти к выводу, что во многом они не противоречат 
друг другу, а наоборот, взаимодополняют друг друга. В данной рабо-
те мы будем придерживаться следующего определения: самооцен-
ка — это элемент самосознания, состояний в соотнесении или срав-
нении своих качеств-способностей, социального положения, успе-
ха, привлекательности, морального облика с качествами других  
людей.
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Для формирования адекватной самооценки у ребенка его роди-
тели должны внимательно, бережно и заботливо к нему относиться, 
хвалить, не принижать и не оскорблять, дарить чувство безопасно-
сти и комфорта. При этом важно учитывать индивидуальные особен-
ности, такие как темперамент, предрасположенности к тревоге, де-
прессии и т. д. Все эти факторы могут отследить родители и скоррек-
тировать воспитание ребенка.

Влияние внешних факторов невозможно полностью проконтроли-
ровать. Ребенок и подросток постоянно сталкивается с большим по-
током информации, в котором порой даже взрослый не может разо-
браться. Для средств массовой информации главное — это получение 
финансов от просмотров, покупок, заказов. СМИ постоянно трансли-
руют образы престижа, красивой и богатой жизни, идеальных лю-
дей — это оказывает влияние на формирование определенных стерео-
типов и стандартов поведения, красоты, общения [1]. Взрослые люди 
со здоровой самооценкой способны отделять телевизионную картин-
ку от реальной жизни, постоянно не сравнивая себя с чем-то нена-
стоящим, но для детей, подростков это сложно — принять себя та-
ким, какой ты есть, когда тебе постоянно говорят, что только краси-
вые, стройные, не имеющие несовершенства люди достойны хоро-
шей жизни. С позиции теории постмодерна важно понимать, что та-
кие образы являются лишь симулякрами — копиями, не имеющими 
оригинала в реальности, ввиду чего их достижение в реальной жиз-
ни оказывается некой эфемерной категорией.

С малых лет ребенок уже владеет смартфоном, самостоятельно 
пользуется интернетом, смотрит телевизор. Из-за разнородности 
информации, которая может нести потенциально вредный эффект 
на детей, существуют различные ограничивавшие законы, напри-
мер, о пропаганде табачной и алкогольной продукции. Но сейчас 
и этого становится недостаточно, поэтому сотовые операторы раз-
рабатывают услуги родительского контроля, которые ограничивают 
переход на сайты, публикующие информацию для взрослых, содер-
жащие азартные игры и нецензурную лексику и т. д. Эти меры помо-
гают ограждать детей от неприемлемого контента. При этом невоз-
можно проконтролировать просмотр ребенком или подростком дру-
гого рода информации, несущей потенциальный вред для личности. 
СМИ во многом способствует формированию определенных ценно-
стей, образов мышления, мировоззрения, восприятия себя, стерео-
типов поведения.

Большую роль в формировании стереотипов играет реклама. Яр-
кие запоминающиеся образы и постоянная их повторяемость способ-
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ствуют усвоению стереотипов. Современные стереотипы выделяют 
людей с более красивой внешностью как более счастливых, сексуаль-
ных, коммуникабельных, умных и удачливых, хотя и не более чест-
ных и заботливых, чем другие люди [2].

СМИ распространяют утрированный идеал женской стройности 
в виде худых истощенных моделей. В опросе, проведенном Д. Гарне-
ром среди читателей журнала Psychology Today, мужчины и женщи-
ны отвечали на вопросы, какое воздействие оказали медиа-образы 
на их восприятие собственной внешности. Около 27% женщин и 12% 
мужчин всегда или часто сравнивали себя с моделями из журналов. 
Среди женщин, не удовлетворенных собственной внешностью, 43% 
опрошенных часто сравнивали себя с моделями из журналов.

Наиболее восприимчивыми к стереотипам физической привле-
кательности являются подростки, поскольку в период становления 
идентичности процесс социального сравнения является определяю-
щим для построения частных самооценок и формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе в целом [3, с. 106].

В 2022 году брендом Dove и ВЦИОМ был проведен ежегодный 
опрос общественного мнения, касающийся отношения девушек-под-
ростков к своей внешности. Опрос проводился среди девушек в воз-
расте 13–17 лет. Средняя оценка внешности в 2022 году в России со-
ставила 7,05 балла из 10 возможных. Несмотря на умеренно высо-
кий показатель, многие респондентки в России начинают пользо-
ваться фильтрами для фотографий с раннего возраста (10–11 лет). 
54% респондентов отметили, что фильтры помогают им почувство-
вать себя более уверенными в жизни, главным образом, за счет воз-
можности «подправить» собственный внешний вид. Проведя срав-
нение результатов 2022 и 2021 гг., можно увидеть положительную 
тенденцию, согласно которой девочки-подростки стали более уве-
ренными в себе. Если в 2021 году 94% девушек хотели что-то изме-
нить в своей внешности, сейчас девушки отвечают так несколько 
реже (82%) [4].

Исследования формирования самооценки человека представля-
ет собой междисциплинарную область изучения. Сегодня исследо-
вание данного феномена набирает популярность среди ученых, не-
смотря на это, в России существует нехватка научных знаний, в том 
числе социологических, на данную тему. Перспективным является 
дальнейшее изучение влияния СМИ на самоотношение людей раз-
личных возрастов.

Таким образом, влияние СМИ на формирование самооценки со-
временного человека становится очевидным. Данное влияние носит 
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перманентный характер на протяжении всей жизни индивида, с ран-
него детства до глубокой старости, поскольку определенные стандар-
ты красоты, некоторые идеалы, транслируемые в СМИ, закрепляют-
ся как образцы для развития конкретной личности.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Научный руководитель — Е. А. Попов

В настоящее время массовая культура является неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Она представляет собой своеобразное явление со-
временного общества. Несомненно, без массовой культуры уже не-
возможно представить современную жизнь. Продукты массовой куль-
туры имеют огромную популярность среди людей.

Определяют массовую культуру по-разному. Не существует едино-
го подхода к трактовке данного понятия. Так, например, М. А. Арефь-
ев и А. Г. Давыденкова в своей статье указывают, что массовая культу-
ра представляет собой «продукты духовного производства, создавае-
мые большими тиражами в расчете на широкую публику» [1]. Мас-
совая культура — это специфический способ освоения действитель-
ности и адаптации к ней, впервые проявляющийся в условиях инду-
стриально развитого «массового общества», это явление, характери-
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зующее специфику производства и распространения культурных цен-
ностей в современном обществе [2].

То есть массовая культура является частью общей культуры, име-
ющей свои специфические особенности. Безусловно, основная отли-
чительная черта массовой культуры заключается в том, что она носит 
развлекательный характер. Потребление продуктов массовой куль-
туры позволяет людям отдохнуть, отвлечься от своих повседневных 
дел. Она удовлетворяет сиюминутные потребности людей. Еще од-
ной особенностью массовой культуры можно назвать общедоступ-
ность. Продукты массовой культуры доступны и понятны абсолют-
но всем людям. Они создаются для широкой аудитории. Отсутству-
ет необходимость в какой-либо специальной подготовке для их вос-
приятия. В доступности и простоте восприятия заключается преиму-
щество массовой культуры. В то же время продукты массовой культу-
ры создаются в огромных количествах в настоящее время. Их множе-
ство приводит к тому, что сюжеты различных произведений посто-
янно повторяются, появляются определенные стереотипы. Соответ-
ственно, серийность и стандартизация, стереотипность так же явля-
ются особенностями массовой культуры. Еще одной важной отличи-
тельной чертой этого вида культуры является пассивность восприя-
тия. Продукты массовой культуры практически не несут в себе осо-
бой смысловой нагрузки, они не заставляют задуматься, не требуют 
от человека особых интеллектуальных усилий. Особенно это касает-
ся телепередач и различных развлекательных видео. Также отличи-
тельной особенностью массовой культуры является ее коммерческий 
характер. Продукты массовой культуры создаются в большей степе-
ни для продаж и получения прибыли.

Между тем А. С. Иваненкова указывает следующие характеристи-
ки массовой культуры: ориентированность на гомогенную аудито-
рию; опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное, бес-
сознательное; эскейпизм; быстродоступность; быстрозабываемость; 
традиционность и консерватизм; оперирование средней языковой се-
миотической нормой; занимательность [3]. Мы видим, что могут от-
мечаться как позитивные свойства массовой культуры, так и негатив-
ные — во многом это зависит от ее полифункциональности.

Массовая культура заняла прочное место в жизни общества и вы-
полняет различные функции. Ее роль довольно противоречива. В пер-
вую очередь массовая культура выполняет развлекательную функцию. 
Как уже было сказано выше, она помогает людям отдохнуть и рас-
слабиться. Причем человеку предоставлен широкий выбор разно-
образных произведений массовой культуры. Также можно говорить 
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о функции регуляции психологического и морального состояния лю-
дей, или компенсаторной. Массовая культура помогает снять напря-
жение, выплеснуть накопившиеся эмоции. В этом заключается несо-
мненный плюс данной культуры. Но с другой стороны, такое влияние 
массовой культуры может представлять определенную опасность. Мо-
жет происходить уход от реальности, бегство в вымышленные миры.

Массовая культура также выполняет коммуникативную функцию, 
происходит формирование образцов общения. Она может обеспечи-
вать взаимодействие между людьми, потребляющими продукты мас-
совой культуры. Например, между поклонниками какого-либо про-
изведения возникает взаимодействие и общение. Исходя из этого, 
люди могут чувствовать приобщенность к другим членам общества.

Также стоит отметить нормативную функцию массовой культуры. 
Она транслирует определенную систему ценностей, норм, принци-
пов и правил поведения, которые могут влиять на поведение челове-
ка в обществе. Можно сказать, что в какой-то степени массовая куль-
тура является отражением современного общества, своеобразным по-
казателем культурного уровня. Произведения массовой культуры от-
ражают происходящие события, реагируют на изменения в обществе.

Большую роль массовая культура играет для молодых людей. Мо-
лодежь перенимает транслируемые массовой культурой ценности 
и нормы, образцы поведения. Данная социальная группа довольно 
восприимчива к различным воздействиям. Зачастую продукты мас-
совой культуры не несут в себе духовных ценностей, значимых смыс-
лов. Как следствие, происходит трансформация системы ценностей 
у молодежи. На первый план выходит стремление к пассивному по-
треблению и развлекательности. Такая ситуация может приводить 
к снижению культурного как среди молодежи, так и всего общества 
в целом. Пропадают стимулы к творческой деятельности, к приобще-
нию к высоким духовным ценностям.

Таким образом, массовая культура прочно вошла в жизнь чело-
века. Она играет весьма значимую роль в жизни общества. Влияние 
массовой культуры нельзя определить однозначно, но тем не менее 
оно огромно. Она выполняет как позитивные, так и негативные функ-
ции. В современном обществе массовая культура стала феноменом.
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Лой А. Ю.

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ  
В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с конфлик-
тами. Это явление неизбежно. У каждого человека свои взгляды, 
принципы, интересы и они могут не совпадать с другими. Подрост-
ковый возраст является ключевым в формировании личности. Фор-
мирование личности происходит в первичном социальном институ-
те семьи. В последующем огромное влияние оказывает школа и со-
циальное окружение. На время обучения в школе приходится этап 
более интенсивного развития ребенка. В этот возрастной период 
эмоциональное состояние нестабильное, частая и быстрая смена 
эмоций, настроения, незначительные поводы приводят к ярости 
и злости, зачастую к поспешным и нелогичным поступкам. Они же 
порождают огромное количество конфликтов. Также одним из кон-
фликтогенных факторов, определяющих особенности конфликтов 
между учениками, является социализация учащихся: проявлени-
ем социализации у школьников может выступать межличностный  
конфликт.

В статье представлены результаты исследования по выявлению 
типичных конфликтов, а также оптимальных способов их регулиро-
вания среди учащихся МБОУ СОШ № 15 г. Новоалтайска. В анкети-
ровании приняло участие 50 респондентов. На вопрос «есть ли у вас 
в классе борьба за лидерство, которое осуществляется с помощью 
конфликтов?», утвердительно ответили 28,6% респондентов; 33,3% 
ответили «да» на вопрос «испытывали ли Вы чувство ненависти к од-
ноклассникам из-за подхалимства, существования «липовых» отлич-
ников и любимчиков учителей?», и на вопрос «возникал ли у Вас кон-
фликт из-за буллинга в школе?» 57,1% опрошенных ответили «да».
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Юношеский максимализм, желание справедливости, а также са-
моутверждения в коллективе — это неотъемлемая часть конфликт-
ных взаимодействий в подросткового возрасте [1]. Конфликтные си-
туации ухудшают эмоциональный фон в коллективе, в последующем 
школьники сосредоточены на решение конфликта, а не на получение 
знаний. Как следствие, падает уровень заинтересованности к образо-
вательному процессу [2]. Деструктивные лидеры разлаживают кол-
лектив, провоцируют конфликты, снижая тем самым успеваемость. 
В данной ситуации важна роль классного руководителя, школьного 
психолога. Взрослым необходимо вмешаться в конфликт, когда си-
туация заходит слишком далеко, потому что подросткам необходи-
мо учиться решать их самостоятельно, вырабатывать социальный 
навык. Можно наблюдать со стороны, не принимая ничью сторону, 
дать высказаться каждому участнику конфликта. Для профилактики 
конфликтов с детьми важно проводить классные часы на конфлик-
тологическую тематику.

С учеником, который пользуется авторитетом в классе, но приме-
няет лидерские качества в разрушительных целях, необходимо пред-
принимать определенные действия. Во-первых, предложить вступить 
в группу старших активных ребят, это позволит ему увидеть перед со-
бой пример для подражания, возможно, ребенок изменит свое пове-
дение в классе в лучшую сторону. Во-вторых, важно привлекать лиде-
ра к активной работе, постоянно усложняя задачи для него. Это помо-
жет ему быть эффективным лидером, а не просто «на словах». В-треть-
их, имеет смысл поощрять его амбиции. Тем самым лидер будет на-
правлять свою энергию не на самоутверждение за счет одноклассни-
ков, а на свою полезную деятельность, которая получит признание.

Так как возможной причиной раздражения и вражды становится 
неодинаковое отношение учителей к детям или неприязнь, послед-
ствием является несправедливое оценивание знаний ученика, демон-
стративное проявление любви к отдельным учащимся. Чтобы избе-
жать конфликтов среди учеников, педагогам необходимо ответствен-
но относиться к проявлениям своего отношения к детям. Учитель дол-
жен как хвалить, так и ругать аргументированно, чтобы дети видели 
и понимали, почему один ребенок становится отличником, а другой 
провинившимся. Также стоит объяснять ученику, что оценки и по-
хвала — это не единственный критерий знаний и главная задача пе-
дагога — это учить.

Оскорбления, травля — достаточно распространенный вид де-
структивных взаимоотношений в школе. Подростки могут быть очень 
жестоки по отношению к сверстникам. И особенно ярко это прояв-
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ляется в подростковом возрасте, когда детям важно самоутвердить-
ся, чаще это происходит за счет слабых одноклассников, не способ-
ных дать отпор. Травля может начинаться с психологической агрес-
сии, дальше перерастать в физический буллинг. Как показал социоло-
гический опрос, больше половины респондентов отметили возникно-
вение конфликта на этом фоне. В большинстве случаев ребенок, под-
вергавшийся буллингу одноклассников, не рассказывает об этом сво-
им родителям. Для того чтобы выяснить какие проблемы у ребенка 
в школе, необходимо обратить внимание на особенности в его пове-
дении: ребенок возвращается со школы в подавленном настроении, 
с неохотой идет в школу или старается пропускать ее, не делится ни-
какими историями из школы, снижается успеваемость. Если у ребен-
ка наблюдаются такие признаки, то это «звонок», на который стоит 
обратить внимание. Ребенок, ставший жертвой буллинга, нуждает-
ся в помощи. Во-первых, важно не игнорировать ситуацию, не пу-
скать ее на самотек. Если такое произойдет, то ребенок почувствует, 
что у него нет поддержки и начнет замыкаться в себе. Во-вторых, обя-
зательно нужно поговорить с ним. Главное: нужно спокойно, мирно 
обсудить, выяснить больше информации, имена обидчиков, причины. 
В-третьих, родителям необходимо сохранять спокойствие, не устраи-
вать скандалов в школе с учителями, они могут донести информа-
цию до классного руководителя и директора, предоставить доказа-
тельства, если такие имеются (видео, фото, побои), чтобы руковод-
ство понимало масштаб проблемы. Дополнительно ребенка можно 
записать в секцию, какая ему будет по душе, для его развития и под-
нятия самооценки. Учителям в свою очередь важно предпринять сле-
дующие действия: поговорить с детьми, собрать их на классный час 
и обсудить тему буллинга в школе. Обсудите роль жертвы и агрессо-
ра, раскрыть чувства, которые испытывают свидетели буллинга, по-
говорить с родителями жертвы и агрессора, обсудить какие меры 
принять. Кроме того, необходимо создавать общий здоровый климат 
в школе, выстраивать четкие, справедливые и единые для всех пра-
вила поведения. Важно, чтобы все понимали последствия за наруше-
ние этих норм. Лучшая профилактика, которую могут предложить ро-
дители, — это укрепление чувства собственного достоинства и неза-
висимости своего ребенка. А также подготовка к принятию правиль-
ных мер в случае необходимости [3].

Таким образом, конфликты между подростками в пределах школы, 
класса чаще основаны на эмоциях и личной неприязни. Конфликты 
между учениками отрицательно влияют как на самих конфликтую-
щих, так и на весь класс, создавая неблагоприятный социально-пси-
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хологический климат. Дети плохо усваивают материал. Простая оби-
да может привести к негативному девиантному поведению. Проблема 
буллинга сегодня вызывает все большую озабоченность обществен-
ности и требует изучения в связи с распространенностью данного яв-
ления и его опасностью для подрастающего поколения.
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ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Конфликт — это наиболее острый способ разрешения противо-
речий в интересах, целях, взглядах, возникающих в ходе социаль-
ного взаимодействия. Процесс воспитания и обучения невозможен 
без конфликтных ситуаций. Агрессия или недопонимание среди уча-
щихся, особенно среди учеников младших классов — это обыденное 
явление. В таком случае важна правильная реакция учителя на кон-
фликт и своевременное его решение, что будет способствовать ста-
новлению личности ребенка, добавит опыта в его жизнь и даст по-
нимание того, что из каждого конфликта можно извлечь положи-
тельный результат.

Существуют такие типы конфликтов, как «учитель — ученик», 
«учитель — родитель ученика», «ученик — ученик». Независимо 
от того, кто является субъектом конфликта, первоочередная задача 
учителя — это найти путь к конструктивному решению конфликта. 
Несвоевременное решение конфликта может повлечь за собой нега-
тивные последствия, в частности может затронуть психику учаще-
гося. Сложность решения конфликта в образовательном учрежде-
нии заключается в индивидуальности каждого конфликта и слож-
ности полного его урегулирования. В связи с этим актуализируется 
одно из направлений конфликтологии — педагогическая конфлик-
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тология как практико-ориентированное направление педагогиче-
ской науки, задачей которой является изучение характера и причин 
педагогических конфликтов, разработка методов их регулирования 
и разрешения.

Существует множество факторов, которые могут подтолкнуть к за-
рождению конфликта со стороны учителя. Одним из факторов может 
стать непрофессиональное поведение педагога, неверная методика 
оценивания знаний, манипуляция оценками, чрезмерное количество 
требований к ученику. Вместо того, чтобы помочь ученику в понима-
нии и усвоении материала, педагоги зачастую ставят неудовлетвори-
тельные оценки, что провоцирует у ребенка нежелание заниматься 
учебой или приводит к конфликтным ситуациям. Некомпетентные 
учителя часто используют оценки в качестве наказания за нарушение 
дисциплины во время занятия. Неумелое урегулирование конфликт-
ных ситуаций учителем приводит к возникновению новых противо-
речий, в которые могут включиться и другие ученики.

Очень часто в типе конфликта «учитель — ученик» инициатором 
является ребенок. Он может преследовать разные цели. Одной из них 
является желание самоутвердиться перед одноклассниками за счет 
противоречий с учителем. Другими причинами конфликта могут 
быть нарушение дисциплины во время урока, невыполнение или пло-
хое выполнение домашнего задания, пропуски уроков, нездоровые 
отношения между учениками. Учителю, в ситуации, когда ребенок 
идет на конфликт, необходимо общаться с ним максимально добро-
желательно, без упреков, тяжелых воспитательных работ или мани-
пуляции, пробовать привлечь интерес ребенка к каким-либо видам 
деятельности: спортивный кружок, хобби, чтение литературы [1].

Конфликтные ситуации между учителем и родителем ученика мо-
гут быть спровоцированы как одной стороной, так и другой. Причи-
нами конфликта могут стать недовольство родителя методами обуче-
ния педагога, разные взгляды сторон на методы воспитания, личная 
неприязнь. Зачастую конфликты возникают из-за желания родителя 
защитить и оправдать своего ребенка, обвиняя педагога в неверном 
оценивании работ или в недостаточной компетенции. Существуют ро-
дители, которые полностью перекладывают ответственность за вос-
питание своих детей на учителя, рассматривая школу, как место, где 
их ребенок должен получить все необходимые знания для взрослой 
жизни. Для того чтобы найти выход из конфликтной ситуации, не-
обходимо в первую очередь соблюдать спокойствие и, объективно 
оценив ситуацию, перейти к конструктивному диалогу. Следует вы-
слушать оппонента, спокойно выразить свое мнение по поводу кон-
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фликтной ситуации, найти варианты решения проблемы, путем вы-
явления общих целей [2].

Тип конфликта «ученик-ученик» встречается наиболее часто сре-
ди детских конфликтов, так как основную часть времени дети прово-
дят в школе, в кругу своих сверстников. Противоречия между деть-
ми, как правило, связаны с эмоционально-личностным отношением 
школьников к одноклассникам, их поступкам [3]. Распространены 
конфликты, в которых ученики борются за авторитет в классе. В ос-
новном это борьба двух-трех человек за статус лидера. Также может 
вспыхнуть конфликт нескольких человек со всем классом. Причина-
ми конфликта могут быть личные обиды, неприязнь ученика к сверст-
нику, оскорбительное поведение, соперничество и т. п. Лучшим об-
стоятельством решения конфликтной ситуации между учащимися 
является нахождение конструктивного решения между оппонентами 
без помощи других. В таких случаях это даст им определенный опыт, 
которой поможет в будущем в подобных ситуациях [4].

Таким образом, конфликты в образовательных учреждениях — это 
очень существенная проблема, которую необходимо вовремя регули-
ровать. Для правильного решения конфликта необходимо выявить его 
структурные составляющие, на основе которых начинать предотвра-
щать противоборство. Учителю всегда необходимо помнить о мето-
дах урегулирования конфликтов и приемах педагогических воздей-
ствий для решения конфликтных ситуаций, учитель не должен избе-
гать конфликт или провоцировать, а наоборот проявлять инициати-
ву к решению этой проблемы. Родителям необходимо также ответ-
ственно подходить к воспитанию своего ребенка, особое внимание 
уделяя конфликтологической грамотности.
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Малярова Я. С.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

В современном обществе значимость приобретают социаль-
ные сети. Максимальное продвижение они приобрели только лишь 
в XXI веке. Объём пользователей в популярных социальных сетях уве-
личивается с каждым днём. Коммуникации в этот период формиру-
ются в дистанционном плане, а это значит, что живое общение сме-
няется общением через социальные сети. Это актуально, когда чело-
век находится далеко от вас или болен, также существуют множество 
других причины. Дать определение социальным сетям можно таким 
образом: это сайт в интернете, созданный с целью организации лю-
бых взаимоотношений между пользователями данной сетью (Вкон-
такте, Одноклассники, WhatsApp и др.). В современном мире нет та-
кого человека, который бы не знал хотя бы одну или сразу несколь-
ко этих социальных сетей. Некоторые люди «живут» этим. Социаль-
ные сети получили приоритетное место в жизни человека, даже когда 
люди находятся рядом, им проще переписываться, нежели общаться 
в реальной жизни. Большинство предпочтут общаться через социаль-
ные сети, но это пагубно влияет на общение в реальной жизни. По-
является серьёзная проблема — современное поколение проводит 
больше времени в социальных сетях. Вследствие этого, появляются 
проблемы в адаптации к реальной жизни. Таким образом, социаль-
ные сети выражают значительное влияние на повседневную жизнь 
человека и непосредственно на его социализацию.

В статье Г. З. Ефимовой и Е. В. Зюбан «Влияние социальных сетей 
на личность» проведено анкетирование, через которое ученые вы-
явили позитивные и негативные свойства социальных сетей. Респон-
денты указали больше позитивных сторон социальных сетей, нежели 
отрицательных. Практически каждый пятый респондент (21%) счи-
тает, что больших минусов у социальных сетей нет, они утвержда-
ют, что все зависит от рационального использования Интернет-ре-
сурсов [1]. В результате проведенного научного исследования его ав-
торы пришли к следующим выводам: социальные сети — это, в пер-
вую очередь, мобильность, общение в дистанционном формате, воз-
можность общения в удобном темпе с возможностью продумать, чёт-
кость формулировки мысли, вероятность найти дополнительную ин-
формацию о человеке, фильтрация данных [1].
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Проанализировав статью «Социальные сети в современном об-
ществе», можно прийти к выводу, что главная роль социальных се-
тей сводится к обеспечению сохранения взаимосвязей между людь-
ми на расстоянии. Кроме того, в данной статье авторы отмечают, 
что невозможно однозначно оценить позитивные и негативные сто-
роны социальных сетей в силу ряда взаимоисключающих факторов 
[2]. Таким образом, авторы точно не могут определить: несет ли со-
циальная сеть вред или пользу. 

Исследователи Е. А. Юрьева и С. А. Горошкина в статье «Разносто-
роннее влияние социальных сетей интернета на социализацию мо-
лодежи» обращают внимание на то, что подростки не могут осуще-
ствлять контроль над временем, проводимым в социальных сетях. 
Чаще всего они лгут касательного проведенного там периода, либо 
снижают оценку продолжительности работы, либо скрывают. Обще-
ство переоценивает роль социальных сетей в своей жизни, приукра-
шает её важность, закрывая глаза на порождаемые трудности, испы-
тывает смешенное чувство эйфории и вины за работу в социальных 
сетях, ощущает депрессию или тревогу. Таким образом, взамен того, 
чтобы устанавливать контакты в реальном мире, молодое поколение 
замещает их общением через социальные сети [3].

Итак, можно выделить общие отрицательные и положительные 
стороны сети интернет. Отрицательные: доступность для мошенни-
ков и злоумышленников, вседозволенность, возможность формиро-
вания фобий, течение времени за компьютером визуально замедляет-
ся, снижение самооценки, распространение компьютерных вирусов, 
деградация, негативное влияние на здоровье, также может менять-
ся гормональный фон вследствие зависимости от интернета, пони-
жается навык живого общения, речи, возникает зависимость. Нега-
тивные последствия очевидны, так как молодежь замыкается в себе, 
постепенно отказываясь от контакта с другими людьми, лишая себе 
навыка улучшения коммуникативных свойств.

Есть и положительные стороны: общение, новые знакомства, по-
иск своей второй половинки, друзей, отсутствие границ, приятное 
времяпрепровождение, скрытность, самообучение, способность полу-
чать доход в социальных сетях, возможность контактировать с друзь-
ями и коллегами на расстоянии, поиск утерянных контактов и новых 
знакомств, применяются в качестве инструмента для саморазвития, 
изучения иностранных языков, чтения увлекательных книг, прослу-
шивания музыки.

Таким образом, существует большое количество плюсов и мину-
сов социальных сетей. Интернет-общение должно дополнять жизнь, 
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а не быть основой всей нашей деятельности. Социальные сети могут 
принести много пользы, но злоупотребление общественными сетя-
ми может привести к зависимости, потере внимания, трате времени, 
отчуждению. Социальные сети — это и хорошо и плохо.

Рассматриваемая нами тема актуальна в настоящее время. Без со-
циальных сетей человеку просто не обойтись. Он проводит значитель-
ное время в них: читает, слушает музыку, общается, смотрит фильмы, 
играет. Социальные сети проявляют нездоровое воздействие на жиз-
ненный процесс человека, на его сознание, на развитие нравов. Они 
выражают влияние на все сферы жизни, на повседневную жизнь, 
а также на карьеру человека. Из года в год социальных сетей стано-
вится все больше, а границы их воздействия расширяются и откры-
вают новые способности. Все зависит от того, как их использовать. 
Для того чтобы сократить негативные результаты, необходимо при-
держиваться определенных правил поведения в виртуальном про-
странстве, следить за количеством времени, которое тратится на со-
циальные сети. Нельзя заменить реальную жизнь виртуальной, ведь 
реальность гораздо интереснее.
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Маурер Н. Э.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И БРАКУ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Семья является одной из важнейших ценностей общества. Каж-
дый человек рано или поздно задумывается о создании своей семьи. 
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Люди часто по-разному определяют для себя, для чего им это нужно: 
для одних поддержка в трудных жизненных ситуациях; другие хотят 
любить и быть любимыми; для третьих это просто выгодно. В дан-
ной статье мы попробуем разобраться, как к семье и браку относит-
ся молодежь.

В современном российском обществе зарегистрированный брак 
теряет свою привлекательность для молодежи. Молодые люди пред-
почитают фактический брак (иными словами сожительство). Для раз-
вития российского общества важно, чтобы молодые люди в полной 
мере реализовывали свои супружеские и родительские права и обя-
занности. Исследования семьи, брака, рождаемости ведутся в социо-
логии, психологии, демографии, этнографии, других общественных 
науках. Сущность и проблемы брачно-семейных отношений доволь-
но обширно изучены как зарубежными, так и отечественными со-
циологами, которые изучали различные стороны данного феномена.

Семья играет большую роль для общества. Именно благодаря се-
мье происходит становление личности, закладываются основные ее 
ценности. Она выполняет также и другие важнейшие функции в ка-
честве социального института или малой группы: развитие общества, 
регулирование многих процессов и явлений социальной жизни и т. д. 
Данной теме посвящено множество работ. Например, Т. Е. Карташова 
в своей статье рассматривает основные установки молодежи на созда-
ние брака и семьи, которые проявляются в четырёх аспектах: пред-
ставления о браке, представления о близких интимных связях, пред-
ставления об отношениях с родителями и представления об отноше-
ниях с прародительской семьей [1, с. 59]. В то же время Е. И. Пахо-
мова в своей работе указала, что для молодежи утратила значимость 
как семья, так и ценности и традиции, связанные с ней [2, с. 48].

Следует отметить, что для молодых людей отношение к браку и се-
мье стало легкомысленным. Молодые люди, вступая в брак, не заду-
мываются об этом событии серьезно, что может привести к разво-
ду. Они также могут не вступать в брак официально, а просто жить 
вместе, ведя совместно хозяйство. Между тем брак, по сути, являет-
ся именно официальным подтверждением создания семьи. Совре-
менные исследователи говорят о браке как о семейном союзе жен-
щины и мужчины — брак порождает их права и обязанности по от-
ношению друг к другу и детям. Очевидно, что брак — это доброволь-
ный и равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый с це-
лью создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности 
супругов, заключаемый в органах ЗАГСа [3, с. 5]. Семья же — осно-
ванная на совместной деятельности общность людей, связанных уза-
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ми супружества и тем самым осуществляющих воспроизводство на-
селения и преемственность семейных поколений, а также социали-
зацию детей и поддержание существования членов семьи [4, с. 72].

Английский социолог Г. Спенсер в своей теории семейно-брач-
ных отношений находится на пересечении различных социологиче-
ских направлений. В своих трудах он рассматривает эволюцию се-
мьи с точки зрения ее структуры и функций, которые она выполня-
ет. Эту эволюцию он анализирует, связывая ее с определенным ти-
пом общества. Г. Спенсер утверждает, что общество похоже на чело-
веческий организм, потому что состоит из различных частей, кото-
рые он называл социальными институтами. И одним из таких инсти-
тутов является семья [5, с. 141].

А. Г. Харчев в своей работе рассуждает о том, что «…в то время 
как брак является только отношением, семья представляет собой еще 
и социально организованное объединение людей» [6, с. 6]. Таким 
образом, семья представляет собой социальную структуру, в осно-
вании которой лежит взаимность отношений мужчины и женщины.

Стоит отметить, что брак на протяжении истории своего суще-
ствования прошел несколько стадий развития. Само слово «брак» 
в русском языке происходит от глагола «брать». Создаваемая в бра-
ке семья сама укрепляет институт брака наряду с нравами, регули-
рующими отношения между участниками данного взаимодействия. 
Институт семьи и брака на современном этапе развития общества 
очень сильно изменился. Можно проследить, как развивался кризис 
семьи в современном обществе. Происходит дезорганизации брач-
но-семейных отношений, разрушается климат в обществе, а детям 
прививаются совсем не те ценности, которые должны воспитывать-
ся в новом поколении.

Говоря о семейных ценностных ориентациях, Л. Н. Савинов пред-
лагает рассматривать семью с точки зрения различных сторон брачно-
семейных отношений. Он выделяет такие аспекты ее функционирова-
ния, как сфера добрачного поведения мужчин и женщин, выбор парт-
неров для семейной жизни, сами брачно-семейные отношения, реа-
лизующие свои специфические функции и семейные роли [7, с. 123].

В современном обществе понимание сущности семейно-брачных 
отношений среди молодежи в какой-то степени деформировалось. 
Во-первых, молодые люди все чаще стали не регистрировать свои от-
ношения. Во-вторых, прослеживается тенденция большого количе-
ства разводов. То есть молодежь, вступая в брак, недостаточно осо-
знанно принимает данное решение и неответственно относится к со-
зданию семьи. Одной из самых распространенных форм брака у мо-
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лодежи в нынешнее время является сожительство. Сожительство — 
это союз между мужчиной и женщиной, который не зарегистрирован. 
Иными словами, это добровольное совместное проживание, не по-
рождающее каких-либо взаимных обязательств.

Молодежь, рассматривая сожительство в качестве подготовки 
к официальному браку, находит данную форму семейно-брачных от-
ношений более простой, не создающей лишних проблем. Исследова-
ния, проведенные в конце XX в., показывают, что каждый год «гра-
жданский брак» становится все популярней в молодежной среде. Око-
ло половины россиян согласилось с тем, что не имеют ничего против 
внебрачных сексуальных связей, если этих людей связывают теплые 
и доверительные отношения [8, с. 59]. Но несмотря на положитель-
ное отношение к близким внебрачным отношениям, Т. А. Долбик-Во-
робей в своей работе показывает, что все-таки главным показателем 
для молодежи является официально зарегистрированный союз — 61% 
студентов состоят в юридически оформленном браке [4, с. 63]. Так-
же по результатам исследования была выявлена тенденция к увели-
чению разводов. По мнению исследователя, современная молодежь 
плохо приспособлена к тому, чтобы разрешать семейные конфликты. 
При этом отмечается, что одной из главных причин развода можно 
назвать хозяйственно-бытовые условия и материальные проблемы.

Интересы молодежи, по большей части, направлены на учеб-
ную деятельность, на карьеру, общение с друзьями и развлечения, 
а к браку у них легкомысленное отношение. Большинство молодых 
людей не стремятся к созданию семьи и регистрации своих отноше-
ний. Семейные функции в современной молодой семье выполняют-
ся совместно, обеспечивается равное распределение ответственно-
сти между супругами. Современная молодежь не считает обязатель-
ным регистрацию своих отношений, гражданский брак — наибо-
лее удобный способ поддержания отношений, которые стали более 
свободными: молодые люди не хотят брать на себя ответственность 
по созданию семьи.

Главной ценностью, ориентирующей на брак, на создание семьи, 
для большинства молодых людей является любовь, забота и взаимо-
понимание, но, к сожалению, молодёжь не стремится к официальной 
регистрации брака. Важно отметить, что такая тенденция наблюдает-
ся у юношей, девушки же желают обрести семью и выступают за уза-
конивание семейно-брачных отношений.

Таким образом, отношение современной молодежи к семейно-
брачным отношениям является определяющим фактором, от кото-
рого зависит развитие и полноценное функционирование общества 
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в целом, поскольку сегодня, не смотря на многочисленные трудности, 
с которыми сталкивается человек в повседневной жизни, основой че-
ловеческого бытия, по-прежнему является семья. Современное рос-
сийское общество должно направлять все усилия на формирование 
у молодого поколения правильных представлений о браке, воспиты-
вать ответственность, вырабатывать бережное отношение к семей-
ным ценностям, традициям, в рамках создания общественных орга-
низаций и социальных программ.
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ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Актуальность изучения взаимодействия Интернета с различными 
сферами жизни общества не вызывает сомнений. Интернет прочно 
вошел в каждую из них, в том числе и в повседневную, что предпола-
гает регулирование его использования со стороны государства раз-
ными категориями населения в различных целях.

Говоря о роли государства в регулировании функционирования 
Интернета, важно помнить о необходимости сохранения баланса ме-



175

жду жесткими правилами регулирования и обеспечением свободы 
слова, мнений, идеологий в интернет-пространстве.

Отдельные страны и их правительства в разной степени и разны-
ми способами регулируют использование Интернета. В данной ста-
тье будет представлен анализ различных подходов органов государ-
ственной власти к реализации указанного направления политики.

И. Л. Коршунов в своих работах выделял три модели в соответ-
ствии с интенсивностью воздействия государства на Интернет: ли-
беральную, авторитарную и авторитарно-тоталитарную [1]. Каждая 
из них имеет ряд специфических особенностей и черт. Либеральная 
предполагает минимальное воздействие, и, соответственно, высо-
кий уровень свободы пользователей, авторитарная — средний уро-
вень воздействия, более ограниченную свободу действий, тотали-
тарная подразумевает самое сильное воздействие государства и ми-
нимальную свободу для пользователей сети. Стоит сразу сделать за-
мечание о том, что данные модели весьма условны и в полной мере 
не отражают специфичность каждого отдельного государственного 
регулирования, однако общие черты они позволяют увидеть. Далее 
рассмотрим их более подробно.

Первая модель, которая будет рассмотрена, — либеральная. Го-
воря о либерализме в целом, вспоминаются следующие его харак-
терные черты: свобода, честная конкуренция, равенство. Их можно 
заметить в политике регулирования Интернета в США. Первая по-
правка к конституции данной страны не позволяет принимать зако-
ны, направленные на ограничения свободы слова, что сводит регули-
рование сети к защите личной информации, авторских прав и обес-
печению честной конкуренции. Нельзя не отметить, однако, следу-
ющую деталь — существующие законы «О противодействии терро-
ризму» и «О надзоре за деятельностью спецслужб» дают американ-
ским правоохранительным органам весьма широкие возможности 
для отслеживания интернет-трафика [2]. Таким образом, свобода 
действий в сети несколько ограничивается под видом антитеррори-
стической деятельности.

В целом можно вести речь о том, что похожую тактику регулирова-
ния Интернета используют большинство европейских стран. Их зада-
чей становится сохранение баланса между реализацией права на сво-
бодный доступ к информации и сохранением безопасности в обще-
стве. В основном фильтрации подвергаются отрицательно влияющий 
на детей и нарушающий авторские права контент. Если говорить бо-
лее конкретно, законы, направленные на это, приняты в Великобри-
тании, Франции, а также Германии [2].
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Далее рассмотрим страны, подход которых к регулированию Ин-
тернета можно считать более жестким. Весьма интересна полити-
ка Индии в данном направлении. Отправной точкой для нее слу-
жит закон об информационных технологиях, принятый в 2000 г. 
(Information Technology Act, ITA) [3]. Несмотря на то, что некоторые 
пункты данного закона обеспечивают конфиденциальность данных 
пользователей, при некоторых обстоятельствах органы власти все же 
могут получить доступ к ним. Важными моментами, характеризую-
щим регулирование Интернета властями Индии, являются запрет 
анонимного использования сети и опыт массовых ограничений до-
ступа к Интернету.

К авторитарной модели также условно отнесем опыт Мексики. Ли-
беральной чертой можно считать позиционирование доступа к Ин-
тернету в качестве основного права на конституционном уровне. Раз-
витие Интернета, продвижение инноваций — важные направления 
политики страны. Есть, однако, особенности регулирования, направ-
ленные далеко не на свободу использования сети: манипулирование 
онлайн-дискуссиями со стороны проправительственных комментато-
ров, преследование критиков правительства и правозащитных орга-
низаций, а также ограничение анонимности в Интернете [4].

Далее будет рассмотрен опыт стран в области регулирования Ин-
тернета, который может быть отнесен к авторитарно-тоталитарной 
модели. В первую очередь речь пойдет о самой населенной стране, 
а именно о Китае. Правительство Китая весьма сильно контролиру-
ет всю информацию, попадающую в сеть. Вызвано это опасением Ки-
тая за стабильность своего государства. Для сохранения его стабиль-
ности используется надежная трехуровневая система регулирова-
ния политического контента, состоящая из подсистемы фильтрации 
трафика, подсистемы блокировки поиска нежелательной информа-
ции и ручной подсистемы фильтрации контента в социальных сетях 
[1]. Интересным моментом, однако, является наличие случаев вре-
менного ослабления цензуры Интернета — в случаях желания пока-
зать миру следование курсу открытости и соблюдения прав населе-
ния. В такие моменты происходит разблокировка ряда сайтов, запре-
щенных к использованию в обычное время [5].

Также тоталитарное регулирование Интернета характерно 
и для правительства Ирана. Несмотря на то, что со стороны госу-
дарства делаются шаги к развитию современной информационной 
инфраструктуры, правительственные органы прилагают все усилия 
для полного контроля контента, появляющегося в Интернете. Это 
оправдывается положениями иранской конституции, предписыва-
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ющими СМИ воздерживаться от разрушительных и антиисламских 
действий [2]. Нельзя не упомянуть и тот факт, что под предлогом 
защиты государства от киберугроз и ограничения доступа пользо-
вателей к зарубежному контенту Иран взял курс на создание На-
ционального Интернета, что может привести к усилению изоляции  
страны.

На основании анализа опыта вышеупомянутых стран можно сде-
лать несколько выводов. Во-первых, можно заметить, что регулиро-
ванию со стороны государства наиболее часто подвергается поли-
тический контент и информация, нарушающая социальные нормы. 
Во-вторых, правительства разных государств используют различные 
подходы к решению проблемы регулирования Интернета, и прежде-
временно оценивать их эффективность. Более того, далеко не во всех 
странах сформирована необходимая для этого законодательная база. 
Таким образом, актуальность исследований в данном направлении 
не представляет сомнения. Их продолжение необходимо для форми-
рования новых подходов регулирования сети, некоторые из которых 
на практике могут оказаться более удобными как для рядовых поль-
зователей, так и для правительств государств.
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Мисюра К. В.

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В настоящее время тенденция к ведению здорового обра-
за жизни набирает все большую популярность. Здоровый образ 
жизни становится актуальным, его почитателями являются мно-
гие известные личности: музыканты, актеры, спортсмены, бло-
геры. Посредством подражания и желания быть похожим на сво-
его кумира, ЗОЖ становится важным аспектом в жизни многих 
молодых людей. Однако для более детального рассмотрения дан-
ного мнения следует обратиться к специальной терминологии. 
Здоровый образ жизни — это основной фактор, базирующийся 
на принципах активности, закаливания, а также на защите иммуните-
та от неблагоприятных факторов окружающей среды [1]. Этот термин 
можно дополнить такими важными моментами, как отказ от вредных 
привычек, здоровый сон и разнообразное здоровое питание.

Исходя из того, что пропаганда здорового образа жизни не всегда 
имела столь удачное развитие, ее можно назвать модой настоящего 
времени. Зачастую общество нейтрально относится к каким-либо 
проявлениям моды. Например, мода на сезонную одежду в основном 
не несет ни положительных, ни отрицательных последствий. Что ка-
сается моды на ЗОЖ, то абсолютно точно такая привычка несет в себе 
больше положительных качеств. Однако стоит разобраться, все ли 
настолько однозначно и все ли почитатели данного феномена пра-
вильно его трактуют. Некоторые исследователи, занимающиеся те-
мой молодежной среды (Р. А. Березовская, О. С. Васильева, С. И. Жда-
нов, И. С. Краснов, Т. А. Некрасова, С. Ю. Старовойтова и др.), указы-
вают на то, что у современной молодежи отношение к здоровому об-
разу жизни больше «теоретическое», чем «прикладное». К тому же, 
как отмечается в одной из работ, молодые люди знают о пользе здо-
рового образа жизни, но далеко не всегда следуют ему [2]. Напри-
мер, регулярное занятие спортом не всегда представляется возмож-
ным, ведь посещение практически всех спортивно-оздоровительных 
секций, кружков происходит на платной основе, у студента не всегда 
есть возможность стабильно оплачивать себе данные занятия. Здоро-
вое питание также не является самым экономичным и быстрым ре-
шением. Полноценный сон для студента скорее исключение, чем ре-
гулярное явление. Исходя из приведенных мнений, можно предпо-
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ложить, что студенты, которые следят за своим здоровьем, старают-
ся вести здоровый образ жизни в той мере, в которой это возможно, 
исходя из жизненных ресурсов.

Высшие учебные заведения на регулярной основе проводят спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, основной целью которых яв-
ляется пропаганда здорового образа жизни, а также развитие и вос-
питание здорового поколения. Такие мероприятия оказывают пря-
мое воздействие на студентов, формируют положительное отноше-
ние к спорту и в целом к здоровому образу жизни. Студенты доста-
точно много времени проводят в университете, и если их досуговая 
деятельность будет состоять из различного рода занятий спортивно-
го характера, то их отношение к спорту будет положительным. На-
пример, в Алтайском государственном университете в течение всего 
учебного года проводятся соревнования по различным видам спорта, 
ведутся секции по широкому кругу спортивных направлений. Такие 
мероприятия и секции позволяют студентам поддерживать физиче-
скую форму. Однако количество мест для участия и занятия в подоб-
ных секция ограничено, что также становится преградой для заня-
тия спортом для всех желающих.

Стоит отметить, что ведение ЗОЖ у студентов оценивается неод-
нозначно. Большое количество молодых людей делает акцент на ка-
ком-то одном аспекте данного феномена и совсем пренебрегает дру-
гим. Например, некоторые студенты могут регулярно заниматься 
спортом, посещать различные кружки, секции, но в то же время не от-
казывают себе во вредной пище, вредных привычках. Или же моло-
дые люди отказываются от вредных привычек, делают выбор в поль-
зу здоровой пищи, однако пренебрегают физической активностью, 
не занимаются спортом. Конечно, любое действие, решение в поль-
зу своего здоровья положительно скажется на общем состоянии ор-
ганизма, но все-таки ведение здорового образа жизни подразумева-
ет под собой комплексный подход, и наибольшего эффекта можно до-
биться, только совмещая все составляющие элементы ЗОЖ.

Определенно важным аспектом на пути к ведению здорового об-
раза жизни у молодого человека является мотивационный аспект. 
Мотивация к физической активности — это состояние личности, на-
правленное на достижение оптимального уровня физической подго-
товленности и работоспособности [4]. Основные виды мотивации: 
укрепление здоровья и профилактика заболеваний, повышение ра-
ботоспособности, спортивная мотивация, эстетическая мотивация, 
стремление к общению, мотивация творчества, воспитание и укреп-
ление семьи. В контексте отношения студенческой молодежи к физи-
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ческой активности основными видами мотивации являются: желание 
улучшить здоровье, сформировать красивое тело, улучшить работо-
способность, получить положительные эмоции, снять нервно-психи-
ческое напряжение, отвлечься от вредных привычек, проявить свои 
физические способности [5]. Ещё одним из видов повышения моти-
вации является фиксация собственных физических и тренировочных 
показателей (масса тела в начале тренировочного процесса и спустя 
месяц, количество подтягиваний, отжиманий).

Здоровый образ жизни основан на снижении либо исключении 
так называемых основных факторов риска, которые на сегодняшний 
день известны как основные причины снижения продолжительности 
и качества жизни. Таких факторов всего шесть: курение, злоупотреб-
ление алкоголем, неправильное и нерациональное питание, гиподи-
намия, нарушения сна, стресс [3]. Контролируя и предотвращая воз-
можное появление этих факторов в своей жизни, человеку будет су-
щественно проще вести здоровый образ жизни.

Наиболее актуальной проблемой в плане распространения вред-
ных привычек в настоящее время выступают электронные сигареты. 
По данным сайта Роспотребнадзора, регулярное курение электрон-
ных устройств может вызвать рак, заболевания легких, почек, серд-
ца и многих других жизненно важных органов. Количество «вейпе-
ров» растет с заметной скоростью и сегодня уже невозможно не встре-
тить на улице хотя бы одного любителя электронных сигарет. Осо-
бенно подвержены такому увлечению молодые люди, студенты, ведь 
это относительно недорого и поэтому популярно. Однако в ответ мо-
лодой человек получает целый ряд возможных негативных послед-
ствий, сказывающихся на его здоровье. Бороться с подобным увле-
чением сложно, ведь молодых «вейперов» все устраивает, и отказы-
ваться добровольно от своей привычки они не намерены. Наиболее 
эффективным методом борьбы, на наш взгляд, является полный за-
прет к продаже подобных курительных средств.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать определенные вы-
воды. Наиболее эффективными способами пропаганды здорового об-
раза жизни среди студенческого общества можно назвать различные 
спортивно-досуговые мероприятия. Нацеленность студентов на ре-
зультат также является важным аспектом на пути к ведению здоро-
вого образа жизни. Мотивы занятия физической активностью в сту-
денческом возрасте имеют свою специфику, отличную от мотивов 
людей школьного или старшего возраста. Ведение здорового обра-
за жизни у студентов является отличным примером, как младшему, 
так и старшему поколению. Считается, что перспективным, доступ-
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ным и эффективным направлением достижения максимально поло-
жительного результата в вопросах здорового образа жизни студен-
тов вузов является всестороннее использование средств физическо-
го воспитания как основного фактора ликвидации недостатков в фи-
зическом развитии студентов.
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Никифоров С. В.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Научный руководитель — Д. А. Омельченко

Цифровизация привела к существенной трансформации обще-
ственных настроений, менталитета и ценностей, что отразилось 
на образе жизни и мировоззрении, в особенности представителей 
молодого поколения. Поскольку молодежь является самой инициа-
тивной и динамичной частью общества, определяющей будущее осо-
бенно важно то, какие ценностные ориентации имеют представите-
ли этой социальной группы.

Феномену ценностных ориентаций давно уделяется внимание 
как со стороны научного сообщества, так и в общественной среде, 
в связи с чем, такие понятия как ценность и ценностные ориентации 
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стали привычными, использующимися в повседневности для опре-
деления жизненной позиции и мировоззрения личности. В начале 
XXI в., когда стало происходить повсеместное внедрение цифровых 
технологий в различные сферы жизни и молодое поколение работни-
ков столкнулось с новыми возможностями и задачами, которые не-
обходимо было решать для освоения профессии, повышения квали-
фикации, роста профессионализма, ценностные ориентации, особен-
но в профессиональной сфере, стали существенно отличаться от тех, 
что существовали еще два десятилетия назад.

В научный оборот понятие ценностных ориентаций было введе-
но еще в 1951 году Т. Парсонсом, который рассматривал их в контек-
сте концепции развития общества и человека: ценностные установки 
дают человеку возможность соблюдать определенные правила и нор-
мы, которыми можно руководствоваться [1, c. 5].

Значимый поворот в практическом изучении ценностных ори-
ентаций пришелся на 1960-е –1970-е годы, когда американским пси-
хологом М. Рокичем была создана одна из первых методик изучения 
ценностных ориентаций, основывающаяся на прямом ранжировании 
списка ценностей, разделенных на два класса: терминальные ценно-
сти, представляющие собой определенные убеждения в необходимо-
сти стремления к конечной сверхцели индивидуального существо-
вания, и инструментальные ценности — убеждения в том, что ка-
кой-то образ действий или свойство личности является предпочти-
тельным в любой ситуации [2, c. 1]. В это время в российской социо-
логии также уделялось большое внимание вопросу ценностных ори-
ентаций. Под руководством основателя Ленинградской социологиче-
ской школы В. А. Ядова впервые были проведены прикладные фун-
даментальные исследования ценностных ориентаций, в результате 
которых была разработана и получила широкое признание диспо-
зиционная теория регуляции социального поведения личности [3].

С того момента, когда было положено начало изучению ценност-
ных ориентаций, методология и подходы к изучению ценностных ори-
ентаций значительно изменились. Со временем расширялись направ-
ления и сферы исследований, росла теоретическая база для понима-
ния этого феномена в различных социально-гуманитарных дисци-
плинах, особенно в области социологических (Дж. Дьюи, Ш. Шварц, 
А. Г. Здравомыслов, В. Е. Семенов, Г. М. Андреева) и психологиче-
ских наук (А. Мейнонг, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. Б. Косо-
ва, Н. И. Лапин, В. Ф. Сопов, С. С. Бубнова).

Вместе с тем в ответ на воздействия внешних факторов изменя-
лись и сами ценности, жизненные приоритеты, желания, цели лю-
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дей, а значит и модели поведения, средства достижения целей и об-
раз жизни. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости 
снова и снова подходить к изучению ценностных ориентаций, чтобы 
время от времени отвечать на вопрос «какие ценности ключевые в се-
годняшних реалиях?» — это дает возможность для понимания куда 
движется современное общество.

Так как вектор изменений задает работающая молодежь как наи-
более вовлеченная в общественные и экономические процессы груп-
па, следует особенно тщательно изучать изменения взглядов на тру-
довую деятельность и ценностные ориентации именно этой соци-
альной группы.

Одним из ярких примеров трансформации ценностных ориента-
ций в сфере занятости молодежи является появление так называемых 
«платформенных работников», то есть специалистов, работающих 
и предоставляющих свои услуги через онлайн-платформы, в мень-
шей степени контролируемые сторонними лицами. Платформенная 
занятость характеризуется стремлением к индивидуализации труда 
и гибкости занятости. Другими словами, это простой способ удовле-
творить свои потребности для цифрового поколения [4, с. 10].

Профессиональное и жизненное самоопределение молодежи 
в условиях цифровизации изучалось в 2021 году на базе Алтайского 
государственного университета в сотрудничестве с Омским государ-
ственным аграрным университетом им. П. А. Столыпина. Проводи-
лись социологические опросы, охватившие все регионы Сибирско-
го федерального округа. Исследование проводилось с помощью он-
лайн-технологий и метода квотной выборки, общая выборка соста-
вила 5000 человек (500 человек в каждом регионе).

Результаты исследования позволили оценить ценности современ-
ной молодежи через наиболее значимые потребности и цели молоде-
жи, представления о факторах успеха в условиях цифрового общества.

Респондентам был задан вопрос «Если Вы ставите цели, то какие 
цели Вы бы хотели достичь в ближайшие 5–10 лет?». Большинство 
опрошенных (59,6%) отметили материальное обеспечение, 42,6% 
опрошенных ориентировались на достижение профессиональных успе-
хов, при этом в выборе будущей специальности ключевым становится 
интерес к выбранной профессии (52,6%). На третьем месте по популяр-
ности образование — 38,5% ответов. Еще 32,9% респондентов выбра-
ли в качестве такой цели создание семьи и 31,6% — карьерный рост.

Таким образом, для большинства опрошенных представителей мо-
лодого поколения первостепенными выступают материальные цен-
ности и стремление достичь финансового благополучия, которые зна-
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чительно превышают по значимости как ценности профессионали-
зации, так и традиционные семейные ценности. Достижение финан-
сового успеха рассматривается в связке с профессиональным разви-
тием, однако, судя по иерархии целей, получение образования более 
не является для большинства молодых людей основным инструмен-
том реализации этой цели, вернее, не является им в привычном по-
нимании в рамках нецифровой социальной реальности.

Понять, почему произошла девальвация традиционных образо-
вательных траекторий, позволяет анализ представлений молодых 
людей об успешности и их основных компонентах. На вопрос о том, 
«Какие три фактора являются ключевыми для успеха в современной 
жизни?», респонденты выбирали следующие, наиболее значимые 
для них, факторы: высокий уровень интеллекта, образованность — 
36,2%; практические навыки и знания, способности — 33,7%; посто-
янное самосовершенствование, повышение квалификации, обуче-
ние — 32,8%; моральная поддержка близких, крепкая семья и дети — 
32,1%; стартовый капитал (социальное и материальное положение 
родителей, семьи) — 27,6%.

Полученные ответы говорят о высокой степени важности ин-
теллектуального самосовершенствования, усвоения информации 
и освоения профессиональных инструментов. Эти факторы являют-
ся наиболее значимыми не только для молодежи, но и для общества 
в целом. Всеобщая «тяга» к знаниям и обучению — во многом резуль-
тат цифровизации, быстрого технического и технологического раз-
вития, которые диктуют необходимость в постоянном совершенство-
вании навыков и способностей, получении новых знаний и возмож-
ностей для их применения.

Помимо ценностей образования, которые значительно преобра-
зуются и отвлекаются от формальных схем, значимыми факторами 
в современной жизни респонденты отмечают семейные ценности, 
которые выражаются в поддержке близких и крепкой семье, что ука-
зывает на важность сохранения традиционных основ жизни у моло-
дежи Сибири, отсутствие ярко выраженных индивидуалистических 
тенденций (успех важен не сам по себе и не для себя лично, а рассма-
тривается в контексте развития семейных отношений). В то же вре-
мя не менее трети молодых людей акцентируют внимание на ограни-
чивающей роли структурного неравенства, препятствующего успеху 
молодых людей, не имеющих изначальных условий в виде поддерж-
ки семьи и финансовой «подушки безопасности».

В отличие от традиционного и даже индустриального общества, 
где профессиональное становление происходило благодаря меха-
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низмам семейного наследования или общественного заказа, в усло-
виях цифрового общества выбор профессии во многом определяет-
ся на основе конъюнктуры рынка труда, определяющей соотноше-
ние востребованности определенных профессий. Анализ факторов 
выбора будущей профессии показал, что 41,3% молодых людей вы-
брали свою профессию по рекомендации родителей, родственников, 
для 27,7% участников исследования выбор был связан с реализаци-
ей детской мечты, то есть большая часть учитывала скорее субъек-
тивные факторы, однако, на 38,1% участников исследования по-
влияла информация в интернете, а на 27,1% — средства массовой 
информации. Можно сделать вывод, что достаточно большое влия-
ние на молодежь оказывают современные технологии, интернет: 
об этом также говорят 10,4% респондентов, отмечая, что для вы-
бора их будущей профессии важна связь с современной техникой 
и новейшими технологиями. Но по-прежнему ключевым фактором 
влияния на выбор профессии остаются мнение и советы близких, 
что вновь говорит о важности семейных ценностей для молодого  
поклонения.

Подводя итоги, отметим, что важнейшими ценностями для опро-
шенных респондентов являются ценности образования и самосовер-
шенствования. Также прослеживается связь между этими ценностя-
ми и ценностями материально-финансовыми, что характеризует ци-
фровые технологии как возможность для обретения финансового до-
статка при условии непрерывного изучения цифровых инструментов 
и совершенствования своих навыков работы с ними.

Если сравнивать результаты исследования Алтайского государ-
ственного университета в 2021 году с результатами исследований 
В. А. Ядова в 1970-х годах, то абсолютно точно можно говорить о сме-
не ценностных ориентаций молодежи с течением времени: от гла-
венствующих нематериальных, духовных ценностей произошел пе-
реход к финансовому благополучию, профессиональному росту и об-
учению. Такие изменения связаны в том числе и с развитием техно-
логий, конкурентоспособностью в цифровизации. Стремление к са-
мообучению вызвано необходимостью обладать широким спектром 
умений и знаний в разных сферах деятельности, чтобы быть актуаль-
ным в цифровой век и достигать поставленных целей.
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Олейникова Е. П.

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ УЧИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В настоящее время практически для каждого человека образова-
ние в той или иной степени приобретает статус личностной ценно-
сти. Процесс получения образования, который в современном мире 
стал занимать практически четверть жизни человека, делает ее со-
держательной и одухотворенной. Обучение позволяет удовлетворить 
потребности в общении, самореализации, познании, самоутвержде-
нии, обретении социального капитала. В процессе получения обра-
зования выявляются и раскрываются способности личности, проис-
ходит адаптация индивида к общественной жизни, приобретение со-
ответствующих навыков и умений. И центральное место в структуре 
системы образования занимает учитель.

На протяжении долгих столетий учитель выступал и продолжа-
ет выступать в качестве ключевой фигуры учебного и воспитатель-
ного процесса. Он реализует цели и задачи воспитания, произво-
дит организацию учебной-познавательной, трудовой, обществен-
ной, нравственной и многих других видов деятельностей. Все они 
направлены на всестороннее развитие, а также формирование раз-
личных личностных качеств у индивида. Профессия учителя занима-
ет очень важную роль в развитии системы образования и общества 
в целом. Благодаря данной профессии происходят такие процессы 
как: воспитание молодого поколения, его социализация, передача 
накопленных предшествующими поколениями различных знаний 
и навыков, которые помогут нынешнему продолжить дело старших, 
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но уже на более высоком уровне развития общества. Можно утвер-
ждать, что в какой-то степени учителя принимают активное участие 
в формировании будущего общества, его культуры и науки. Имен-
но поэтому на каждом этапе исторического развития просвещенная 
часть населения очень высоко ценила значимость профессии учите-
ля для общества [1].

Сегодня система образования претерпевает достаточно боль-
шие изменения. В наше время учитель выполняет не только роль 
человека, который должен помочь ученику получить образование, 
но и обладать определенным талантом, благодаря которому он смо-
жет сопроводить ученика на всех этапах образовательного процес-
са. При этом важно иметь в виду, что с развитием общества меняет-
ся характер и поведение детей, что в свою очередь выдвигает по от-
ношению к педагогам новые требования касательно их квалифика-
ции. Стандарт формирует требования, которые охватывают и лич-
ностные качества учителя, неотделимые от его профессиональных 
компетенций. Например, способность и готовность педагога препо-
давать всем без исключения детям, невзирая на их склонности, осо-
бенности развития и ограничения.

Профессионал своего дела становится примером подражания 
для своих учеников, которые, несомненно, будут стараться подражать 
его этике, манерам поведения и разговора. Общаясь, со взрослым че-
ловеком ребенок будет социализироваться, познавать себя и окру-
жающий мир, а также формировать модели поведения со сверст-
никами. Педагог должен являться образцом для подражания среди 
учащихся. В общении со сверстниками ребенок пробует присвоен-
ные им в общении со взрослым способы деятельности, особые фор-
мы взаимодействия. Так как обучение представляет собой взаимо-
действие между учащимися и преподавателем, эффективность дан-
ного взаимодействия зависит от того, насколько учитель компетен-
тен и профессионален в своей деятельности, от его меры способно-
сти реализовать те задачи и цели, которые продиктованы процессом  
обучения [2].

Преподаватель, являясь человеком, формирующим будущее поко-
ление, должен понимать, что, чтобы взять на себя ответственность 
быть учителем, он должен быть порядочным, знающим свое дело 
и осознающим эту самую ответственность. Функционирование учи-
теля базируется на приобретении профессионализма и этики в своей 
профессии, соблюдении своих собственных моральных норм и цен-
ностей, сохраняя при этом приверженность, конфиденциальности 
между учащимися и своими коллегами [3].
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Лучшими специалистами становятся те люди, которые могут рас-
крыть учеников благодаря поиску специального подхода к их лично-
сти, которые действительно любят свой предмет и стремятся передать 
эту любовь и желание познавать что-то новое в той или иной сфере 
своим подопечным. Когда педагог обладает способностью не просто 
отвечать на вопросы ученика, но и расширять его кругозор, вдохнов-
лять на продуктивную работу. Специфика социальной роли учителя 
заключается еще и в том, что для данной профессии недостаточно 
иметь лишь должный запас знаний в той области, в которой педагог 
преподает, нужно заботиться о каждом ученике, разделять свою лю-
бовь к учащимся. Забота об учениках является тем моментом, кото-
рый должен вдохновлять учителей на совершенствование и улучше-
ние своей деятельности.

Значимость роли учителя в системе образования определил рус-
ский педагог К. Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с со-
временным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным 
членом великого организма, борющегося с невежеством и порока-
ми человечества, посредником между всем, что было благородного 
и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хра-
нителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо» [4].

Сегодня молодым педагогам следует понимать, насколько важную 
роль они играют в системе образование и в развитии общества в це-
лом. Их задача состоит в том, чтобы поддерживать и помогать учени-
кам осознавать и справляться с их учебными трудностями, консуль-
тировать по возникающим вопросам, научить их использовать свои 
знания и интегрировать их в свою жизнь.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что пе-
дагог играет очень важную роль в функционировании и развитии си-
стемы современного образования. Специфика его социальной роли 
в основном заключается в том, чтобы помогать ученикам овладеть 
должным количеством и качеством навыков и знаний, которые по-
зволят им в полной мере реализовать себя в обществе. На учителе 
лежит огромная ответственность в формировании будущего поко-
ления, поэтому совершенно оправдано, что данная профессия зани-
мает центральное место в структуре системы образования, что в оче-
редной раз подтверждает ее значимость для многих людей. Ведь се-
годня практически каждый человек стремится получить должное об-
разование, став полноценным членом общества.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Социология музыки представляет собой один из разделов социо-
логии искусства. Она исследует специфику взаимоотношений музы-
кального искусства и социума, а также структуризацию всевозмож-
ного своеобразия музыки в контексте различных форм обществен-
ных проявлений. Глядя на то, насколько стремительно в современ-
ном мире протекают процессы глобализации, коммерциализации 
продуктов искусства, можно с уверенностью утверждать, что социо-
логия музыки является довольно перспективной отраслью социоло-
гической науки.

Знаменитый немецкий социолог Макс Вебер одним из первых 
рассмотрел понятие искусства в социальном контексте. В его работе 
«Рациональные и социологические основы музыки» отражена взаи-
мосвязь музыкального искусства с динамикой социальной структу-
ры социума. Вебер выдвинул предположение о том, что музыка мо-
жет выступать в качестве инструмента выражения противоречий 
в обществе. И хотя в кругу ученых данная работа не вызвала долж-
ного отклика, ее принято считать отправной точкой для последую-
щих изучений феномена музыки с социологической точки зрения [1].

Позднее Теодор Адорно назвал музыку искусством, которое обла-
дает способностью отражать дух времени. В труде «Социология музы-
ки» музыка рассмотрена им в качестве субинститута реальных про-
цессов, происходящих в обществе. Музыка, являясь феноменом ми-
ровой цивилизации, для социологии является ключом к пониманию 
общества. В этом будет заключаться основное различие между сужде-
ниями Адорно и Вебера. Первый акцентировал внимание на самом 
феномене музыки, а второй на его функциях [2].

Способность музыкального искусства выражать самые глубинные 
эмоции и чувства человека, влиять на его внутренний мир, позволя-
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ет судить о том, что музыку можно считать одним из средств воспи-
тания индивидов. Общечеловеческие ценности в ней приобретают 
первостепенное значение. Все они не исчезают по прошествии вре-
мени, не утрачивают свое значение со сменой поколений, а лишь 
обогащаются дополнительным содержанием. Стоит отметить тот 
факт, что без подобной преемственности развитие культуры музыки 
было бы попросту невозможным.

Музыкальное искусство, как и любое другое, представляет собой 
форму общественного сознания, которая находит отражение в ре-
альности с помощью художественных образов. Данные образы бу-
дут вызывать в человеке определенное эстетическое и идейно-эмо-
циональное восприятие различных жизненных явлений. Музыкаль-
ная культура — это необходимое средство общения, которое способ-
но объединять все человечество одними и теми же эмоциями и чув-
ствами, но в то же время и дифференцировать его на определенные 
группы по признаку музыкальных вкусов и предпочтений. На осно-
ве этого можно утверждать о том, что проникновение элементов му-
зыки в жизнь человека оказывает влияние на его поведение, предпо-
чтения, вкусы и эстетические потребности.

Рассматривая музыкальное общественное сознание, следует об-
ратить внимание на его динамичность. Оно находится в постоян-
ном движении и трансформации, в большей степени именно пото-
му, что напрямую связано с постоянно меняющимся обществом. В на-
стоящее время музыкальное общественное сознание выступает в ка-
честве одного из центральных компонентов социокультурной сре-
ды. В век глобализации оно насыщенно огромным обилием различ-
ной звуковой информации. Данный факт порождает собой доволь-
но противоречивый характер существования музыкального обще-
ственного сознания.

С одной стороны, перенасыщение музыкой повседневной жиз-
ни человека в какой-то степени обесценивает ее значение. В подоб-
ном обществе музыка перестает быть неким особенным, поэтичным 
и величественным феноменом, из ценного элемента бытия она пре-
вращается лишь в своеобразный фон, к которому индивид настоль-
ко сильно привыкает, что просто перестает воспринимать этот вид 
искусства должным образом. С другой же стороны, обилие звуковой 
информации формирует мозаичность и разнообразие музыкальных 
стилей и жанров, которые с каждым годом только увеличиваются 
в своем количестве. Подобная тенденция выступает в качестве ос-
новной отличительной особенности современного музыкального об-
щественного сознания.
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Несмотря на такое большое разнообразие музыкальных стилей 
и жанров, которые порождают различные вкусы и предпочтения 
у их слушателей, музыкальное искусство также способно и на сбли-
жение и объединение людей. В пределах каждой отдельно взятой со-
циальной структуры музыка эмоционально соединяет, сплачивает 
людей, служит для них неким общим знаменателем, облегчая обще-
ние, взаимопонимание, межличностные контакты [3].

Музыкальное сознание имеет несколько форм проявлений, которые 
будут зависеть от видов деятельности, связанных с восприятием му-
зыкальных произведений, а именно с их прослушиванием, созданием 
композиций и их исполнением. Рассматривая эти три вида деятельно-
сти, можно предположить, что форму отражения музыкального созна-
ния через прослушивание музыки не стоит ставить в один ряд с ее со-
зданием и исполнением, но все же это не совсем так. Эрудированный 
слушатель имеет полное право на собственную интерпретацию музы-
кальных композиций, накапливая при этом художественные ценности 
той социальной общности, членом которой он является. И если углуб-
ляться в саму сущность какого-либо вида искусство, то она предполага-
ет множественность толкований произведений, ведь именно благода-
ря этому искусство становится составной частью человеческого бытия.

Композитор же, создавая музыкальное произведение, демонстри-
рует созидательный и творческий аспекты своего сознания. Его та-
лант будет заключаться в том, чтобы суметь выразить художествен-
ные образы, которые изначально находят свое отражение лишь в мыс-
лях, через ноты, а впоследствии уже через связную и цельную мело-
дию и текст. А уже задачей исполнителя в свою очередь будет являть-
ся создание на основе первоисточника собственного поэтического об-
раза, который будет соответствовать его художественно-творчески-
ми критериями, эстетическим и духовным представлениям, воспро-
изведение его слушателям [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день социология музыки является довольно значимым разделом со-
циологии искусства, так как в условиях культуры массового потреб-
ления, которая господствует в современном обществе, музыкальная 
культура представляется важным ее компонентом. Благодаря социо-
логии музыки появляется возможность установить особенности взаи-
модействия между музыкой и представителями различных социаль-
ных групп, которые ее потребляют. Музыкальное общественное со-
знание, играя важную роль в социокультурной среде, способно отра-
зить те нормы и ценности, которые присущи данному обществу в кон-
кретный промежуток времени.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА БАРНАУЛА
Научный руководитель — Е. А. Попов

Качество жизни людей является важнейшим показателем, харак-
теризующим уровень развития страны в целом или отдельного ее ре-
гиона, города. По мнению Л. А. Беляевой, качество жизни — это це-
лый комплекс параметров жизнедеятельности человека (группы лю-
дей или населения в целом), объективно-субъективная характеристи-
ка условий существования человека, которая зависит от развития по-
требностей и оценок своей жизни [1, с. 17].

Отдельного внимания заслуживает анализ качества жизни сту-
денческой молодежи, поскольку молодежь как социальная группа 
отличается от других групп населения своей активностью, ускорен-
ным процессом адаптации, большей географической подвижностью, 
обладанием более актуальными знаниями и навыками, и большими 
материальными потребностями.

Большинство авторов придерживается мнения, что качество жиз-
ни студенческой молодежи — это интегральное понятие, характери-
зующее различные стороны жизнедеятельности студенческой молоде-
жи, определяющее степень развития и полноту удовлетворения все-
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го комплекса потребностей и интересов молодых людей, проявляю-
щихся как в различных видах деятельности, так и в самом мироощу-
щении. Его содержание неотрывно от целей, которые молодые люди 
ставят перед собой, связано с эффективностью жизни в широком 
смысле слова, а не только с удовлетворенностью своей личной жиз-
нью, положением в стране и мире, отражающимися на восприятии 
реальности молодыми людьми. В этом смысле качество жизни опре-
деляет и особенности потенциала молодежи, которые рассматрива-
ется с точки зрения совокупности биологических, социальных и ду-
ховно-нравственных качеств молодого поколения, определяющих 
возможности социализации, образовательной и профессиональной 
подготовки всех возрастных групп молодежи как субъекта экономи-
ческой, политической, социальной и культурной деятельности; ха-
рактеризует уровень развития молодых людей, раскрывающий по-
тенциальные возможности их участия в производстве, социокуль-
турной и общественной жизни [2, с. 68].

Студенты также являются одной из движущих сил общественного 
прогресса, от способностей которых во многом зависит возможность 
социальной модернизации. Социальная группа студентов представ-
ляет особый интерес для исследователей, так как именно она будет 
определять состояние интеллектуального уровня нашей страны и ее 
конкурентоспособность.

Молодежь считается самой активной частью социума, за которой 
будущее. Со временем условия жизни молодых людей, пути ее социа-
лизации изменились, следовательно, изменениям подверглись и ме-
ханизмы формирования идентичности молодежи. Теоретические 
и прикладные исследования проблем молодежи являются направле-
нием, наиболее детально рассматриваемым в мировой науке. Ученые 
долгое время пытались прийти к общему знаменателю, анализируя 
механизмы противоречивого и сложного процесса биосоциального 
становления молодых людей, с помощью комплексного междисци-
плинарного подхода, обращаясь к социальным и естественным на-
укам, для объяснения особенностей сознания молодежи, ее поведе-
ния, ее роли и места в современном обществе [3, с. 6].

Между тем важно отметить, что факторы привлекательности тер-
ритории оказывают влияние на миграционные установки молодых 
людей: мотивируют молодежь оставаться жить на определенной тер-
ритории, либо заставляют их менять свое место жительства. На осно-
вании этого можно утверждать, что привлекательность территории, 
региона, города, может быть определенным показателем его успеш-
ности и конкурентоспособности. При этом привлекательность го-
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рода для современной студенческой молодежи определяется широ-
той спектра возможностей, посредством которых можно удовлетво-
рить ряд потребностей и реализовать наиболее комфортные усло-
вия для жизни.

Также молодежь имеет особое значение для успешного функ-
ционирования города, поскольку именно она становится базовым 
ресурсом интеллектуального, инновационного развития конкрет-
ного региона. Еще Д. Белл подчеркивал особую роль университе-
тов в формировании и трансляции интеллектуальных технологий 
в общественном развитии. Соответственно студенты как социаль-
ная общность способны стать интеллектуальным капиталом терри-
тории и генерировать ее инновационное развитие. Студенческая 
молодежь — потенциальный источник квалифицированного труда, 
опорный человеческий ресурс общества, наиболее мобильная и вы-
соко адаптивная группа общества, пребывающая в состоянии выбо-
ра жизненного пути и при этом желающая максимально самореа-
лизоваться. Именно студенты вузов выступают той потенциально 
высокоресурсной социальной группой, которая «интересна» городу 
в качестве ядра его жителей. Именно студенчество, таким образом, 
является основным источником формирования креативного клас-
са, столь важного для развития потенциала территории и укрепле-
ния ее конкурентоспособности. И именно с учетом интересов и по-
требностей данной группы важно формировать городское простран-
ство как место для жизни [4, с. 203]. Нельзя не согласиться с дан-
ной точкой зрения, поскольку именно от реализации потенциала 
студенческой молодежи во многом зависит будущее страны, регио-
на или отдельного города.

Для привлечения молодежи необходимо создавать и в дальнейшем 
поддерживать имидж города. Важно отметить, что факторы привле-
кательности территории оказывают влияние на миграционные уста-
новки молодых людей: мотивируют молодежь оставаться жить на тер-
ритории, либо заставляют их менять свое место жительства. На осно-
вании этого можно утверждать, что привлекательность территории, 
региона, города, может быть определенным показателем его успеш-
ности и конкурентоспособности [5, с. 97].

В подтверждение нашей точки зрения можно привести мнение 
С. Б. Абрамова, согласно которому образ города и образ «будущего» 
оказываются тесно связаны в сознании молодых людей и сливаются 
в целостный образ, в котором мегаполис как высокоресурсная тер-
ритория выступает особым пространством для реализации жизнен-
ных планов. Потенциальным драйвером развития территории (горо-
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да, региона, страны) является студенчество, поэтому, создавая при-
влекательную городскую среду, следует особое внимание уделять ин-
тересам этой самой активной и креативной социальной группы [5, 
с. 99–100].

Таким образом, привлекательность городской среды оказывает 
непосредственное влияние на качество жизни студенческой моло-
дежи. От географических, экономических, социальных и культур-
но-досуговых факторов напрямую зависит, останется ли молодежь 
жить в том или ином городе, будет ли молодым людям комфортно 
проживать в данной местности. Наличие всех необходимых ресур-
сов для жизнедеятельности молодежи (рабочие места, жилье, инфра-
структура, социальные связи и т. д.) напрямую влияют на качество 
их жизни. У выпускников высших учебных заведений имеются по-
вышенные претензии на высокий доход уже на старте во взрослую 
жизнь, что связано с процессом обучения, специализацией, накоп-
лением «квалификационного ресурса», необходимого для успешной 
конкуренции на рынке труда. Молодым людям крайне важно, что-
бы город «мог предоставить» им возможности для успешного вхо-
ждения во взрослую жизнь.
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Плешкова А. Е.

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
ПОКОЛЕНИЯ «Y»

Научный руководитель — С. Г. Максимова

Сфера межэтнических взаимодействий имеет особую актуаль-
ность для приграничных регионов. Алтайский край входит в состав 
так называемого Большого Алтая, он окружен регионами, в которых 
сосредоточены представители разных этнических групп. Согласно 
статистическим данным, в Алтайском крае проживает более 190 на-
родов, таким образом, уровень межэтнической толерантности пря-
мым образом влияет на стабильность взаимоотношений в обществе. 
В рамках исследования под межэтнической толерантностью мы будем 
понимать: «терпимое и уважительное отношение носителя какой-ли-
бо национальности к другим расам и этносам, их менталитету, на-
циональным языкам, культурам, поведению, внешности» [1, с. 1266].

По теме межэтнических взаимоотношений и толерантности су-
ществует множество научных работ, охватывающих определенные 
точки соприкосновения между представителями различных нацио-
нальностей. Исследованием состояния межнациональных отношений 
и уровнем толерантности в Алтайском крае занимались Д. А. Омель-
ченко, С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина, М. И. Черепанова [2]. Они ис-
следовали этнические установки среди представителей всех возраст-
ных групп на территории Алтайского края. Вопросы о миграцион-
ных отношениях среди молодежи поднимались в работах О. В. Бори-
совой, Н. П. Гончаровой, Н. В. Вараксиной. Было выявлено, что нега-
тивные этнические установки формируются под воздействием СМИ 
и сложившихся стереотипов [3].

Тема этнических взаимоотношений изучена с разных точек зре-
ния, однако, существующая в сознании молодежи поколений «Y» 
и «Z» толерантность остается не в полной мере раскрытым предме-
том для исследования.

Нами выбрана для исследования социальная группа молоде-
жи поколения «Y», так как предполагается, что эта категория нахо-
дится в наиболее активной жизненной позиции. Согласно теории 
В. В. Радаева, к поколению «Y» относятся люди, родившиеся с 1982-й 
по 2000-е годы [4, с. 18]. Однако в рамках исследования возраст ре-
спондентов поколения «Y» будет варьироваться от 1985-го до 2000-го. 
Общей чертой поколения «Y» является период их взросления, проис-
ходивший в исторически стабильные годы развития страны.
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Исследование межэтнической толерантности проводилось методом 
анкетирования. Была составлена анкета, в основу которой вошли экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой, О. А. Крав-
цовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой [5]; психологический тест Бо-
гардуса «Уровень социальной дистанции» [6]; «Типы этнической иден-
тичности» Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой [7]. Эмпирическую базу ис-
следования составили представители молодежи Алтайского края. Вы-
борочная совокупность — 507 человек. При обработке полученных 
данных был проведен математико- статистический анализ, который 
включает в себя дисперсионный анализ, сравнение средних, выявле-
ние T-критерия для независимых выборок и факторный анализ.

В практической части было выделено 14 субшкал: этническая то-
лерантность; социальная толерантность; толерантность как черта 
личности; этнонигилизм; этническая индифферентность; позитив-
ная этническая идентичность; этноэгоизм; этноизоляционизм; эт-
нофанатизм; социальная дистанция; поведенческий аспект этниче-
ских установок; рациональный аспект этнических установок; эмо-
циональный аспект этнических установок; общий уровень толерант-
ности. Были рассмотрены их корреляционные связи с помощью фак-
торного анализа и T- критерия для независимых выборок.

В индекс толерантности входят такие субшкалы как: этническая 
толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта 
личности [5, с. 60]. Результаты по Т-критерию для независимых вы-
борок показали, что уровень этнической толерантности с возрастом 
снижается, однако значимые отличия наблюдаются лишь на уровне 
тенденции между возрастными категориями 22–25 лет и 31–35 года-
ми. Толерантность как черта личности наиболее выражена у моло-
дежи 22–25 лет и 31–35 лет. В целом среди возрастных подгрупп ин-
декс толерантности находится на среднем уровне.

Психологический тест «Типы этнической идентичности» позво-
ляет диагностировать этническое самосознание и его трансформа-
ции в условиях межэтнической напряженности. В типы этнической 
идентичности вошли субшкалы: этнонигилизм, этническая индиф-
ферентность, норма (позитивная этническая идентичность), этно-
эгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм [7, с. 142]. По результатам 
опроса лидирующие показатели занимает вариант нормы. В данном 
случае сочетается позитивное отношение молодежи, как к своему, так 
и к другим народам. На втором месте находится этническая индиф-
ферентность; данный показатель свидетельствует о том, что среди 
молодежи поколения миллениалов распространено размывание эт-
нической идентичности, молодежь не видит актуальности в этниче-
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ской принадлежности. У молодежи заметно увеличение уровня этно-
эгоизма. Это означает, что с возрастными изменениями у молодежи 
увеличивается готовность идти на любые действия в интересах сво-
его народа (этноса). Данное предположение подтверждается в срав-
нительном анализе поколения «Z» и возрастных категорий поколе-
ния «Y». Однако выраженность данной шкалы находится на низком 
уровне, и выражается преимущественно в безобидной форме на вер-
бальном уровне.

Для молодежи Алтайского края преимущественно свойственна 
малая и средняя социальная дистанции.

Среди этнических установок было выделено три аспекта: рацио-
нальный, эмоциональный и поведенческий. Среди субшкал замет-
но увеличение рационального аспекта. Значимое увеличение мыс-
лительных процессов о сфере межэтнических коммуникаций проис-
ходит между возрастными подгруппами 22–25 и 31–35 лет, а также 
между молодежью 26–30 и 31–35 лет.

При факторном анализе поколения «Y» было выбрано три зна-
чимых фактора, описывающих 67,549% общей дисперсии. Первый 
фактор имеет вес λ=5,616 и объясняет 40,116% дисперсии. В дан-
ный фактор вошли утверждения, касающиеся гиперболизации эт-
нической идентичности, гипоидентичности, а также рационально-
го и эмоционального аспекта этнических установок: этнонигилизм 
(α=0,752); этноэгоизм (α=0,796); этноизоляционизм (α=0,857); эт-
нофанатизм (α=0,796); рациональный аспект (α=0,899); эмоцио-
нальный аспект (α=0,870). Второй фактор имеет вес λ=2,476 и объ-
ясняет 17,687% дисперсии. В данный фактор вошли утверждения, ка-
сающиеся выраженности толерантности: общий уровень толерантно-
сти (α=0,943); этническая толерантность (α=0,692); социальная то-
лерантность (α=0,792); толерантность как черта личности (α=0,707). 
Третий фактор имеет вес λ=1,364 и объясняет 9,745% дисперсии. 
В данный фактор вошли утверждения, касающиеся выраженных ти-
пов этнической идентичности (варианта нормы и этнической индиф-
ферентности), а также поведенческих аспектов установок и социаль-
ной дистанции: этническая индифферентность (α=0,719); норма (по-
зитивная этническая идентичность) (α=0,673); социальная дистан-
ция (α= –0,363); поведенческий аспект (α=0,904).

Результаты факторного анализа показывают наличие прямых кор-
реляционных взаимосвязей между всеми факторами первого компо-
нента. Проявляющиеся среди поколения миллениалов признаки ги-
перидентичности подкреплены рациональными аргументами и эмо-
циональными установками молодежи. Этноизоляционизм, вошед-
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ший в первый компонент, имеет тесные обратные корреляционные 
связи с такими факторами как: этническая толерантность (–0,51), об-
щий уровень толерантности (–0,47), норма (–0,32). Таким образом, 
чем больше убежденность в превосходстве своего народа, тем мень-
ше проявления толерантности к представителям других этносов.

Во втором компоненте наибольшая значимость выражена у об-
щего уровня толерантности (0,94), все факторы, входящие во вто-
рой компонент, имеют тесные прямые корреляционные взаимосвя-
зи. Этническая толерантность имеет наиболее тесные обратные кор-
реляционные взаимосвязи с факторами, входящими в первый ком-
понент: эмоциональный аспект этнических установок (–0,35), этно-
эгоизм (–0,57), этноизоляционизм (–0,51), этнофанатизм (–0,46), ра-
циональный аспект этнических установок (–0,51).

В третий компонент вошли такие факторы, как поведенческий 
аспект этнических установок (0,90), этническая индифферентность 
(0,71), норма (позитивная этническая идентичность) (0,67), соци-
альная дистанция (–0,36). Поведенческий аспект имеет тесные пря-
мые корреляционные связи с этнической индифферентностью (0,59), 
нормой (0,52), а также этнонигилизмом (0,32), входящим в первый 
компонент. Таким образом, молодые люди поколения миллениалов 
совершают поступки в межнациональной сфере без оглядки на этни-
ческую принадлежность либо через призму позитивных/нейтраль-
ных установок к представителям других этносов. Вариант нормы (по-
зитивная этническая идентичность) имеет прямые корреляционные 
взаимосвязи с факторами, входящими во второй компонент, а имен-
но: общий уровень толерантности, этническая толерантность, толе-
рантность как черта личности. Таким образом, чем больше выраже-
на позитивная этническая идентичность, тем больше выражена то-
лерантность, во всех ее проявлениях. Также вариант нормы име-
ет обратные корреляционные взаимосвязи с факторами, входящим 
в первый компонент: этноэгоизм (–0,33), этноизоляционизм (–0,32). 
Чем выше молодежь ставит свою национальность, тем в меньшей сте-
пени выражена позитивная этническая идентичность.

При анализе совокупности рассмотренных показателей толерант-
ности, в целом ситуация в межэтнической сфере в молодежной сре-
де является стабильной и благоприятной.
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Попов Е. А.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
И ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ СТРУКТУР

Ключевым подходом в исследованиях межкультурной коммуни-
кации является междисциплинарный ракурс, который позволяет 
идентифицировать не только эффекты межкультурного взаимодей-
ствия на уровне диалога культур и обмена социальными образцами, 
но и затрагивать сферы социально-политического и социально-эко-
номического сотрудничества различных стран. Собственно, этот по-
следний аспект можно назвать лидирующим в том случае, если речь 
идет о межкультурной коммуникации — предпочтительным для ее 
анализа в научном дискурсе становится именно политический ас-
пект. С одной стороны, это вполне понятно — многие сферы челове-
ческого индивидуального и коллективного бытия серьезно полити-
зируются в силу происходящих в мире цивилизационных трансфор-
маций, соответственно и явления культуры переосмысливаются че-
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рез данную призму. Более того, многие явления культуры попадают 
в «зону» цивилизационной детерминации и могут утратить свои тра-
диционные функции или же ключевые ценности и нормы, на основе 
которых они формировались и в последующие периоды развивались. 
Межкультурная коммуникация, таким образом, представляет собой 
обмен социальными образцами, способствующий культурно-цивили-
зационным трансформациям и прежде всего изменениям в системе 
ценностных структур, таких, например, как «Свой-Чужой», «Мы-Они», 
«Друзья-Враги», «Добро-Зло» и т. д. Если раньше в условиях социаль-
но-политической стабильности в мире межкультурная коммуникация 
выполняла главную функцию — фатическую, направленную на до-
стижение взаимопонимания, сотрудничества и содружества различ-
ных субъектов коммуникации (народов, обществ, стран, континен-
тов, общностей и отдельных индивидов), то теперь она регулирует 
обмен социальными образцами, суть которых состоит в дифферен-
циации ценностей и норм с целью подчеркнуть возможное превос-
ходство, избранность, величие и т. д. Я не стану в настоящей статье 
касаться данного аспекта, поскольку он заслуживает отдельного ис-
следования, но подчеркну, что социальные образцы, длительное вре-
мя служившие на благо международного сообщества и общающих-
ся и взаимодействующих народов, теперь могут нести совершенно 
иной «заряд», еще в большей степени абсолютизирующий принцип 
идентификации «Свой-Чужой».

Каким же образом в условиях современной межкультурной ком-
муникации происходит трансформация ценностных структур бы-
тия? Для некоторых обобщений на этот счет следует обратиться к ре-
зультатам Всемирного обзора ценностей ценностей (World Values 
Survey — далее WVS) [1], представляющего собой результаты мно-
гоцентровых эмпирических исследований трансформаций ценност-
ных структур бытия в межстрановом сравнении и в рамках семи ра-
ундов мониторинга (1981–2020 гг.). Явным преимуществом данного 
исследования становится широкий охват ценностей на протяжении 
длительного времени, приводятся некоторые наиболее показатель-
ные результаты кластеризации ценностей по различным основаниям, 
а также описываются некоторые тенденции изменений ценностных 
структур человеческого бытия под воздействием тех или иных фак-
торов и конкретных обстоятельств, например, в условиях глобализа-
ционных изменений или в процессе обмена социальными образцами. 
Как полагает ряд исследователей, актуальность обмена социальны-
ми образцами определяется во многом «углублением процессов гло-
бализации, их многовекторной реализацией, что, помимо достигну-
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тых к настоящему времени объективно положительных результатов, 
одновременно провоцирует усложнение международных контактов, 
проблемный и зачастую конфликтный характер взаимодействия ме-
жду представителями разных культур, разных ценности и приорите-
ты» [2, р. 1700]. Можно согласиться с данным утверждением, имея 
в виду тот факт, что межкультурная коммуникация, с одной стороны, 
обусловливает некоторые изменения в ценностных структурах, ак-
туализируя их конфликтогенный потенциал, с другой стороны, цен-
ности и нормы, подвергаясь трансформации, одновременно изменя-
ют приоритеты межкультурной коммуникации.

Некоторые наблюдаемые изменения в системе ценностных струк-
тур, зарегистрированные в WVS, как раз отражают связь в том числе 
и с межкультурной коммуникацией. Прежде чем обратиться к обоб-
щениям WVS, следует обратить внимание на позиции исследовате-
лей, подчеркивающих то обстоятельство, что межкультурная комму-
никация не всегда способна осуществить аутентичную трансляцию 
социальных образцов в режиме взаимодействия культур, даже если 
этот процесс происходил длительное время и в течение эпох культу-
ры оставались дружественными по отношению друг к другу. Часто 
это происходит в связи со сложным структурированием культурно-
го пространства: так, например, утверждается, что «существует гло-
бальная человеческая культура — культура вида, затем есть культу-
ры, которые менее глобальны, но схожи внутри некоторых огромных 
и условных сообществ — религиозных, природно-территориальных, 
государственных, возможно, классовых, затем есть этнические со-
общества, региональные сообщества, затем некоторые реальные не-
большие группы — сообщества, промышленность, образование, за-
тем семьи как культурные системы с присущими им традициями, цен-
ностями, нормами, сценариями, внутрисемейными ролями и, нако-
нец, индивид как уникальная культурная система. Существуют так-
же субкультуры со своими особенностями, во всех этих системах су-
ществует гендерная и возрастная специфика. И все это взаимно пе-
ресекается и влияет друг на друга» [3, р. 31]. Не менее сложный ра-
курс рассмотрения культуры связывается с процессами развития ин-
формационного (или цифрового) общества — и, разумеется, меж-
культурная коммуникация становится в такой ситуации важным ка-
налом передачи ценной информации или тех самых социальных об-
разцов, которые обеспечивают преемственность культур и общностей 
их носителей. На этот счет высказывается следующее мнение: «Каза-
лось бы, постиндустриальное информационное общество, представ-
ляющее изобилие и разнообразие информации, обеспечивает широ-
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кий доступ к ее потребления и гарантирует его подлинность. На са-
мом деле, именно эти характеристики постиндустриальной реально-
сти порождают неопределенность как информацию дезориентации 
коммуникаторов. Именно увеличение объема информации, а зача-
стую и ее избыточность, приводят к нарушению стабильности ком-
муникации, в частности, в области выбора наилучших вариантов 
и объема информации» [4, р. 421]. Как видим, проблема коммуни-
кативного взаимодействия в условиях информационных трансфор-
маций многократно усложняется, что во многом связывается и с за-
метными ценностными изменениями.

Исследователи Р. Инглхарт и К. Вельцель, обращаясь к результа-
там WVS, замечают, что «в богатых постиндустриальных обществах 
наблюдаются значительные межпоколенческие различия: молодые 
в целом делают куда больший акцент на секулярно-рациональных 
ценностях и ценностях самовыражения, чем представители старших 
возрастных групп. И напротив, в странах с низкими доходами насе-
ления, не имевших в последние 50 лет значительного экономическо-
го роста, межпоколенческих различий не выявляется: представите-
ли младших и старших возрастных групп демонстрируют примерно 
одинаковые показатели по шкале традиционных/современных цен-
ностей. Этот результат позволяет предположить, что подобные разли-
чия между поколениями связаны не с самим возрастом людей, а с из-
менениями исторического характера» [5, с. 19]. Безусловно, межпо-
коленческие различия важны для идентификации изменения цен-
ностных структур, но в то же время на уровень межкультурной ком-
муникации они, по-видимому, оказывают меньшее воздействие, т. к. 
основная цель такого вида коммуникации — это обмен социальными 
образцами, который состоится даже в условиях острой конфликтной 
ситуации; другое дело, что социальные образцы могут быть отверг-
нуты и окажутся чужеродными для той или иной культуры

Таким образом, следует отметить, что обращение к опыту WVS 
позволяет выявить трансформации ценностных структур человече-
ского бытия, связанных в том числе и с потенциалом межкультур-
ной коммуникации.
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САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ:  
УРОВЕНЬ ЦЕННОСТНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

В междисциплинарных научных исследованиях зачастую преоб-
ладающим является тезис о том, что понимание особенностей тра-
диционной культуры, переосмысление ее ключевых свойств возмож-
но преимущественно в аспекте выявления сакрального (священно-
го). Данную точку зрения, например, разделяют Ж. Батай и К. Пе-
ньо [1], Р. Отто [2], М. Элиаде [3] и другие. Действительно, если ве-
сти речь о духовной культуре, имеющей к тому же выраженный эт-
норегиональный колорит, то сакрализация ценностей в простран-
стве такой культуры способствует не просто сохранению священных 
смыслов бытия, передаче их от одного поколения носителей куль-
туры другому, но и, по сути, обеспечивает духовную безопасность 
этносу или народу. С этой точки зрения через сакрализацию цен-
ностей возможно проследить исторический путь культуры, форми-
рование ее культурно-исторического типа (по Н. Я. Данилевскому 
[4]), выявить специфику ценностно-нормативной системы культу-
ры и основные черты ее социокультурной динамики. При этом ре-
цепция сакральных ценностей должна учитывать интерпретацию 
культуры как ценностно-смысловой системы, формирующей клю-
чевые смыслы человеческого индивидуального и коллективного 
бытия и определяющей их сопряжение с фундаментальными цен-
ностями традиционной культуры.

Под сакрализацией ценностей в настоящей работе понимается 
механизм обозначения в явлениях повседневной жизни носителей 
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культуры и их поколений священных смыслов бытия, а также наде-
ление атрибутов повседневной жизни, состояний природы, космо-
са, миропорядка божественными свойствами, символами и кода-
ми. В данном случае такое определение следует из обобщения, ко-
торое можно сделать на основании позиций некоторых исследова-
телей сакральности [5–9]. Стоит также подчеркнуть, что, напри-
мер, культурные коды чаще всего становятся предметом рассмо-
трения в культурологии, поскольку являются «конечными» форма-
ми ценностно-смысловых преобразований и поэтому могут быть 
так или иначе объективированы в многочисленных традиционных 
или архаичных обрядах, ритуалах и церемониях. В этом плане рас-
шифровка культурных кодов дает достаточно убедительную инфор-
мацию о самобытности культуры в целом, об особенностях ее цен-
ностно-нормативной системы. Другое дело, что возникают неред-
ко вопросы к механизмам декодирования таких культурных кодов: 
в таком случае важное значение имеет адекватный выбор соответ-
ствующей методологии анализа.

Духовная культура Большого Алтая — это единое сакральное про-
странство культуры; при всей противоречивости социально-полити-
ческой и социально-экономической судьбы Большого Алтая, поли-
этничности и полирегионализму пространство его культуры остава-
лось более «стабильным», накапливая бесценный опыт поколений 
по передаче социального опыта и ключевых сакральных ценностей. 
Представляется, что на материале духовной культуры Большого Ал-
тая и прежде всего религии и мифологии возможно проследить путь 
сакрализации ценностей; важным моментом будет являться подтвер-
ждение гипотезы о том, что сакрализация ценностей поддерживает 
культурный традиционализм и обеспечивает единое сакральное про-
странство культуры, в котором распространение получают единые са-
кральные ценности, выполняющие в том числе важнейшую консоли-
дирующую функцию и к тому же способствующие обеспечению ду-
ховной безопасности этноса. Таким образом, можно вести речь о ду-
ховной культуре Большого Алтая как о монолитном явлении, бази-
рующемся в том числе и на сакральных ценностях.

Сакральные ценности можно определить как значимость для но-
сителей культуры священных смыслов божественного и субстанци-
ального, которые определяют повседневную жизнь индивидов и об-
ществ, а также являются основой формирования и развития рели-
гиозно-мифологического мировоззрения и соотносятся с онтоло-
гической системой Творец — Человек — Мир. При такой иденти-
фикации сакральных ценностей возрастает степень их возможной 
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объективации, когда они воспринимаются не только в качестве аб-
страктных моделей или смыслов бытия, но и вполне «вписываются» 
в повседневное бытие носителей культуры или их поколений, т. е. 
в таком случае могут получать и атрибутивные характеристики, на-
пример, священный камень, священная гора, священная вода и т. д. 
С другой стороны, в религии и мифологии распространены и дру-
гие типы сакральных ценностей, которые обладают субстанциаль-
ными свойствами и не могут быть подвержены какой-либо атрибу-
ции. Тем не менее их значение для культуры и ее носителей имеет 
непреложное и определяющее значение для генезиса ценностно-
нормативной системы.

Субстанциальный уровень сакрализации ценностей в духовной 
культуре Большого Алтая, с одной стороны, не имеет принципиаль-
ных отличий в зависимости от ареала развития культуры, ее регио-
нализма, — очевидно, что субстанциализация характерна для чело-
веческой культуры в целом, с другой стороны, специфика духовной 
культуры Большого Алтая позволяет выявить некоторые нюансы са-
крализации ценностей. Ключевым «онтосом» культуры Большого 
Алтая является миропорядок; искания поколений носителей культу-
ры связывались с силой, олицетворяющей путь к Творцу, преодоле-
ние препятствий и конфликтов, обретение гармонии с Миром и са-
мим собой и т. д. Миропорядок в качестве основания субстанциали-
зации ценностей характерен вовсе не для всех традиционных куль-
тур — в основном, как замечают некоторые зарубежные авторы, куль-
тура выступает как «бессознательная оборотная сторона цивилизо-
ванной жизни, принимаемые как данность верования и предпочте-
ния, которые мы должны смутно осознавать, чтобы иметь возмож-
ность действовать» [10, с. 44].

Именно цивилизационный фактор зачастую определяет уровни 
сакрализации ценностей и детерминирует большинство процессов со-
циокультурной динамики. Миропорядок также может стать основой 
цивилизационного уровня сакрализации ценностей, однако только 
в тех культурах, которые поставлены под условие выживания, утра-
ты своей самобытности и т. д.; для таких культур миропорядок пред-
стает как механизм упорядочения ценностных систем, поэтому в та-
ких культурах сакральные ценности в основном связаны с конкрет-
ными явлениями природы — реками, озерами, лесами, небом, зем-
лей. Миропорядок как основание субстанциального уровня сакрали-
зации ценностей демонстрирует такое состояние культуры, в которой 
указанные ценности соотносятся с жизненной силой, духовной силой, 
священной силой, он в конечном итоге должен соотноситься со смыс-
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лами восприятия родины, родного дома, родного места, но в любом 
случае в духовной культуре Большого Алтая миропорядок является 
частью пути человека к Творцу и Миру. Почему данный уровень са-
крализации характерен именно для такой этнорегиональной культу-
ры, как духовная культура Большого Алтая? Дело в том, что произо-
шедшая в пространстве данной культуры контаминация ценностей 
и норм закономерно должна была обрести свою упорядоченность — 
но произойти это могло только в двух направлениях: цивилизацион-
ном и субстанциальном; поскольку цивилизационный фактор в боль-
шей степени сказался на контаминационных процессах культурно-
цивилизационного развития Большого Алтая, то субстанциальный 
фактор (или уровень сакрализации) стал определяющим для даль-
нейшей «онтологизации» этнорегиональной культуры. Более того, 
как отмается исследователями, «фактически Алтай может стать яд-
ром и символом духовноэкологического (или ноосферного) содруже-
ства стран Большой Евразии, миротворческого и объединительного 
по самому своему существу» [11, с. 11]. Не углубляясь в данную про-
блематику, подчеркнем, что сакральные ценности на субстанциаль-
ном уровне сопряжены с такими смыслами бытия, которые облада-
ют консолидирующим значением не по принципу идеологии, поли-
тики, экономики, а в соответствии с основаниями духовности, мо-
рально-нравственным принципом.

Относительно «единства» сакральных ценностей, поддерживаю-
щих культурный традиционализм Большого Алтая, выполняющих 
важнейшую консолидирующую функцию, способствующих обеспе-
чению духовной безопасности этноса, то в духовной культуре Боль-
шого Алтая все указанные характеристики находят свое подтвержде-
ние: миропорядок — это ярчайшая примета традиционной культу-
ры, в ней ценности и нормы настолько упорядочены, что уравнове-
шивают все сферы бытия — идеологическую, политическую, фило-
софскую, религиозно-мировоззренческую и т. д. Кроме того, миро-
порядок на субстанциальном уровне закрепляет сущностные свой-
ства духовной безопасности: поиск начала мира его предельности, 
обретение судьбы, священного источника жизни и другие сакраль-
ные ценности субстанциального уровня способствуют состоянию ду-
ховной безопасности.

Таким образом, субстанциальный уровень сакрализации ценно-
стей в духовной культуре Большого Алтая позволяет определить фун-
даментальные сущностные качества этнорегиональной культуры, со-
хранить ее традиционализм и преемственность ценностно-норматив-
ной системы для последующих поколений.
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Попович И. И.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

Сегодня вопрос волонтерской деятельности среди студенческой 
молодежи особенно актуален. Современные реалии направляют рос-
сийское общество к социальным, экономическим, политическим 
и культурным изменениям, что, несомненно, провоцирует социаль-
ный ответ общественности. Студенческая молодежь — социально ак-
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тивный слой населения, помимо этого он отличается особой соци-
альной мобильностью и гибкостью и, соответственно, обладает вы-
соким потенциалом для решения социально-значимых проблем. Од-
ним из инструментов решения такого рода проблем выступает волон-
терская деятельность.

В дальнейшем под волонтерской деятельностью студенческой мо-
лодежи мы будем понимать широкий круг деятельности студентов 
вузов, включающей традиционные формы взаимопомощи, офици-
альное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 
которая осуществляется добровольно на благо широкой обществен-
ности без расчета на денежное вознаграждение.

Исследованиями волонтерской деятельности занимаются мно-
гие российские ученые, такие как О. Н. Яницкий, Г. П. Бодренкова, 
Л. А. Савинкина, М. В. Певная, Н. И. Горлов, А. А. Кузьминчук, Г. В. Ро-
манова, Т. И. Бессонова, Н. В. Губин и другие. Каждый из представ-
ленных ученых изучает свой аспект волонтерской деятельности, да-
лее рассмотрим некоторые из них подробнее.

К примеру, А. А. Кузьминчук в своей работе «Институциональ-
ное регулирование волонтеров как социальной общности» рассма-
тривает волонтерскую деятельность через призму различных подхо-
дов к изучению данного феномена: педагогического, экономическо-
го, социологического, политического, психологического и правово-
го. В данном случае для нас особый интерес представляет социоло-
гический подход к изучению феномена волонтерской деятельности 
в молодежной среде. Указанный подход направлен на анализ обще-
ственного мнения относительно волонтерства, на оценку отноше-
ния самих волонтеров к своей деятельности. Он включает в себя со-
четание исследования объективных характеристик и субъективных 
оценок рассматриваемого феномена. Таким образом, социологиче-
ское знание позволяет изучить волонтерство в различных аспектах, 
анализировать его комплексно как социальный институт, социаль-
ную общность [1].

В рамках социологического подхода М. В. Певная выделяет не-
сколько основных направлений деятельности студенческих волон-
терских отрядов. Она их классифицирует следующим образом. Пер-
вое направление деятельности таких организаций, по мнению автора, 
связано с помощью людям, нуждающимся в чужой помощи. Еще одно 
направление, наиболее популярное в молодежной среде, — помощь 
в организации культурных и спортивных мероприятий. Следующее 
направление волонтерства связано уже с профессиональной деятель-
ностью — такой, как правовая, психологическая, бухгалтерская по-
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мощь и т. д. В рамках экологического направления реализуется по-
мощь бездомным животным [2].

Прагматический подход к волонтерству проявляется у социологов-
экономистов. Он заключается в оценке социально-экономической 
выгоды для государства, общества, общности, индивида. А. М. Зина-
тулин и Л. А. Карасева сформулировали принципы экономико-теоре-
тического анализа волонтерской деятельности для получения точной 
оценки социально-экономических и финансовых основ добровольче-
ства. Хотя волонтерскую деятельность мы трактуем как безвозмезд-
ную, социально-экономическая оценка выявляет степень развития во-
лонтерства в городе, регионе, стране. В соответствии с данным подхо-
дом вначале необходимо убедить общество в полезности доброволь-
ческой помощи и в том, что она «вносит значительный вклад в раз-
витие города, региона, страны», затем оценивать волонтерский труд 
по следующим показателям: время, затраченное волонтером на ока-
зание помощи, и результативность проделанной работы. Авторы дан-
ного подхода предлагают открыто информировать общество о про-
деланной волонтерской работе, что будет мотивировать население 
к участию в добровольчестве и способствовать популяризации во-
лонтерской деятельности в целом [3].

Еще один подход при изучении волонтерской деятельности ис-
пользовали социологи Э. Г. Клари и М. Снайдер. Они подробно рас-
сматривали мотивацию студентов к занятию волонтерской деятель-
ностью через функциональный подход в социологии, который на сего-
дняшний день является одним из основных методологических подхо-
дов. Благодаря этому подходу, авторы выявили, что у волонтеров бы-
вают альтруистические, эгоистические и смешанные мотивы для про-
должения участия в волонтерской деятельности [4].

Основываясь на парадигме этого подхода, М. Н. Балянян исследо-
вала социокультурный потенциал волонтерского движения современ-
ной студенческой молодежи. В рамках своего исследования «Социо-
культурный потенциал волонтерского движения современной студен-
ческой молодежи» она пришла к выводу, что для успешной социали-
зации молодого поколения может подойти добровольчество в фор-
мате социального предпринимательства [5].

Еще один подход к изучению волонтерской деятельности позво-
ляет проследить развитие добровольчества в определенных социаль-
ных, культурных, исторических условиях, трансформацию самоорга-
низации людей, влияние волонтерства на социализацию, профессио-
нализацию, становление личности, общества. Институциональный 
подход определяет виды и способы целенаправленного влияния и ре-
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гулирования социальных связей и взаимодействий в рамках системы 
волонтерства, действующих и результативных в определенных соци-
ально-исторических условиях. По утверждению Д. Норта, социаль-
ный институт диктует «правила игры», устанавливает рамки в обще-
стве, а новые институты появляются тогда, когда общество усматри-
вает возможность получения прибыли, которая не может быть полу-
чена в условиях уже существующей институциональной системы [6]. 
Следовательно, волонтерская деятельность дает возможность умень-
шить затраты государства, тем самым помогает повышению его до-
ходов, что является импульсом к институциональному оформлению 
волонтерства. Добровольческие объединения продуцируют социаль-
ный капитал индивидов, инициативных групп и социальных движе-
ний, что, безусловно, является необходимым ресурсом для развития 
гражданского общества.

Таким образом, круг различных подходов изучения волонтерской 
деятельности довольно широк. Можно говорить о том, что роль во-
лонтерского движения в социальном развитии общества возрастает, 
что требует адекватной теоретической оценки со стороны науки, пре-
жде всего социологии. Социальная значимость добровольчества про-
является в функционировании его в качестве социального института, 
нацеленного на организацию общественно полезной активности гра-
жданского сообщества. Его общественная полезность, выраженная 
в содействии и оказании социальных услуг, объясняется увеличени-
ем потребности населения в повышении качества жизни.
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Потанина Е. В.

ПОНЯТИЕ ПРОТЕСТА В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

В ходе мировой истории человечеству не раз приходилось сталки-
ваться с акциями социального протеста, как ответами на повышение 
социальной напряженности в обществе. В современной России также 
существует проблема повышения протестных настроений в обществе, 
связанная со сложной системой экономических, социальных и поли-
тических событий, влияющих на жизнь граждан. Экономические кри-
зисы, политическая нестабильность, социальное неравенство и дру-
гие явления, которые повышают социальное недовольство, являются 
источниками протестных настроений, но важно определение уров-
ня значимости тех или иных факторов социальной напряженности.

Изучение протестного поведения необходимо, так как в современ-
ном обществе происходят постоянные изменения, влияющие на уро-
вень жизни и, в следствии, на уровень острой неудовлетворенности 
населения, а результаты подобных исследований позволяют влиять 
на уровень социальной напряженности в обществе, избегая негатив-
ного выражения социальной активности — протеста.

Для эффективного изучения протеста и протестного поведения 
необходимо знать и понимать теоретические основы темы, необхо-
димые для грамотного подхода к исследованию, подготовки инстру-
ментария и теоретического «фундамента» работы. Существует мно-
жество подходов к понятиям, разрабатываемых как зарубежными, 
так и отечественными учеными. Ввиду направленности на государ-
ство, протестная активность значима по своим последствиям для со-
циально-политической системы [1]. К исследователям данного на-
правления относятся П. Бурдье, М. Вебер, И. Валлерстайн, Р. Дарен-
дорф, Р. Мертон, Н. Луман, М. Назаров, Ю. Растов и др.

Протестное поведение как явление является предметом анализа 
многих социальных и гуманитарных наук. Протестное поведение — 
система практических действий, протестующих на всех этапах соци-
ального протеста. Протестное поведение определяется протестными 
настроениями и реальным участием населения в акциях протеста.
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Протестные настроения — это разновидность социальных на-
строений, аккумулирующих влияние объективных и субъективных 
факторов протеста и предвосхищающих протестное поведение.

В общем виде протест можно понимать как «решительное возра-
жение против чего-либо, заявление о несогласии с чем-либо, отказе 
что-либо делать». Социальный протест — обозначение коллектив-
ных и индивидуальных действий, направленных на изменение со-
циальной ситуации, вызывающей недовольство участников проте-
ста, путем противодействия общественным силам, которые, по мне-
нию протестующих субъектов, несут ответственность за сложившую-
ся ситуацию [2].

Это показатель деконструктивных процессов в обществе, некий 
индикатор между сферами сущего и должного, уровень осознания 
необходимых перемен в инструментальных и базовых ценностях 
общества [3].

Говоря о протесте, можно вспомнить высказывания Джорджа Рит-
цера в рамках феминистской социологической теории, согласно кото-
рой жизнь также может быть понята как ряд индивидуальных и кол-
лективных реакций на угнетение: преодоление, отрицание, вызов, 
обращение, протест, сопротивление — как политика сопротивления, 
в которой индивидуальные и коллективные действия противостоят 
структурам и агентам господства, а наличие и устойчивость точек 
зрения различных групп необходимы для этой политики оппозиции 
[4]. По мысли автора, эти взгляды представляют собой способы по-
нимания общества, возникающие из структурных социальных меха-
низмов и мотивирующие индивидуальное и коллективное воспроиз-
водство системы господства или сопротивления ей. Если структур-
ный детерминизм утверждает, что точка зрения является продуктом 
социальных структур, то феминистский анализ указывает на «неиз-
менное чудо и тайну человеческой способности надеяться и действо-
вать для достижения лучшего даже в обстоятельствах самого жесто-
кого угнетения» [4]. Последний подход подчеркивает эмоциональную 
восприимчивость личности по отношению к структурам, ее способ-
ность реагировать гневно или обращать гнев на созидательные цели.

Социальный протест является неизбежным и логичным исходом 
накапливаемого недовольства в обществе, вызванного безразличием 
властей (имеется ввиду не только государственная власть, но также 
те, в чьих руках держится достаточно количество капитала для весо-
мого влияния на общество), нежеланием менять что-то, что это не-
довольство вызывает. Говоря о реалиях современного российского 
общества, можно отметить, что в 2022 году в условиях уникальных 
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для населения событий, вызвавших новые причины протестных на-
строений, происходили протестные акции против явлений, ранее 
не актуальных для граждан. Средства массовой информации пере-
давали информацию о несанкционированных митингах, поджогах 
и т. д. Это был своего рода ответ общественности на нынешние усло-
виях социальной реальности.

С одной стороны, мы можем обратиться к исследованиям массо-
вой информации, чтобы получить более полную картину протестных 
настроений в России, например, к результам регулярных опросов на-
селения от ВЦИОМ по изучению протестного потенциала обществен-
ности и расчету индекса протестного потенциала [5].

Индекс общественного протестного потенциала показывает, на-
сколько россияне считают возможными массовые акции протеста. 
Чем выше значение индекса, тем больше респонденты уверены в воз-
можности прохождения акций протеста в их населенном пункте. Ин-
декс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, насколько веро-
ятны сейчас в нашем городе/сельском районе массовые акции про-
теста против падения уровня жизни, несправедливых действий вла-
стей, в защиту своих прав и свобод?» По результатам этого исследова-
ния мы можем отметить следующее: мнение о том, что протесты ма-
ловероятны, повысилось на 15 процентов с середины прошлого года, 
соответственно — понизилось количество ответов «вполне возмож-
ны» с 25% до 13%. Примерно таким же образом изменились ответы 
по вопросу личного участия в массовых выступлениях протеста. Та-
ким образом, по обоим вопросам индекс протестного потенциала 
опустился примерно на 10 единиц.

С другой стороны, изучая тему протестов и протестных настрое-
ний, важно не только оценивать готовность общества к организации 
и проведении протестных акций, но также важно для социолога вы-
яснить факторы и причины того или иного поведения. Существен-
ная разница состоит в том, действительно ли уменьшилась социаль-
ная напряженность или поменялось отношение к протесту, как ин-
струменту влияния на условия жизни. Именно системное и целост-
ное изучение общественного мнения позволит определить уровень 
удовлетворенности граждан и положение дел в обществе.
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Прохоров Б. А., Любарская М. А.

КОНФЛИКТ «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ» КАК ОСОБЫЙ 
ВИД СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Отцы и дети. Деды и внуки. Нередко возникает вопрос: насколько же 
важно, чтобы между старшими и младшими поколениями не преры- 
валась связь? [1].

Конфликт интересов, заключается в том, что люди разных возра-
стов по- разному смотрят на вещи, старшие живут в формате «работа-
дом», младшее поколение более мобильно. Зачастую взрослые не раз-
деляют интересы молодежи и их времяпрепровождение в интернете 
и т. д. Но для молодежи это важнее, чем живое общение. В этом и про-
блема. И работа не оправдывает взрослых. Многие работают много, 
но для блага своих детей, а есть люди, которые безразлично относят-
ся к интересам ребенка. Проблема в восприятии, во взглядах, в не-
желании стать ближе друг другу. И у каждого свои оправдания. Воз-
никают конфликты.

В чистом виде межпоколенческие конфликты в семье практиче-
ски не встречаются, это вызвано, скорее всего, тем, что семья — это 
система, в которой все элементы супружества, родительства и род-
ства взаимосвязаны. При этом конфликт поколений может высту-
пать как причиной, так и следствием иных разновидностей семей-
ных конфликтов, т. е. межпоколенческий конфликт — часть челове-
ческих конфликтов, возникающих в процессах развития и упадка ин-
ститута семьи, а также функционирования семьи как малой группы. 
Ситуация обостряется еще и из-за того, что молодые люди все боль-
ше стремятся к самостоятельности, поэтому конфликт «отцов» и «де-
тей» перерастает в конфликт поколений. Взрослые ждут, что их дети 
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будут подчиняться им так же беспрекословно, как когда-то они слу-
шались своих родителей [2].

Для изучения мотивов, которые влекут за собой конфликт сре-
ди отцов и детей, было проведено исследование, в котором приня-
ли участие люди разных поколений. Метод сбора эмпирической ин-
формации — онлайн-опрос, объем выборки — 73 человека, возраст 
от 16 до 55 лет.

Опрос показал, что молодое поколение видит причину конфлик-
та только во взрослых, но взрослые считают, что виноваты сами дети, 
так как ценностями для них является только интернет и телефон, а по-
нять родителей они совсем не хотят.

На вопрос: «Сталкиваетесь ли вы с проблемой конфликта поколе-
ний в вашей семье?» большинство респондентов ответили положи-
тельно. При ответе на другой вопрос «Какую функцию в целом выпол-
няет конфликт между поколениями?» голоса разделились: 60% участ-
ников опроса с уверенностью сказали, что конфликт не играет ника-
кой роли во взаимоотношении поколений, также были те кто отве-
тил, что он выполняет конструктивную функцию и влияет положи-
тельно на отношения, но их было всего 11% от числа всех опрошен-
ных, 29% считают, что конфликт выполняет деструктивную функцию 
и негативно отражается на взаимоотношении поколений.

На вопрос о существующих путях решения проблемы конфлик-
та поколений 24% респондентов не смогли четко ответить на него, 
при этом отмечали, что виноваты противоположные стороны: у под-
ростков родители, а у родителей — дети. Меньшая часть опрошен-
ных, а точнее 9% посчитали, что решить эту проблему нужно внутри 
семьи, возможно даже обратиться к специалистам. Многие ответили, 
что конфликтов в семье нет, значит решать ничего не нужно.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 
большинство людей совсем не видят своих ошибок в поведении 
и только пытаются спрятаться и не решать проблему, которая на са-
мом деле видна уже на поверхности.
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Пустовалова Е. В.

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Политическая социализация личности является неотъемлемой ча-
стью развития человека и постижения им политических ценностей, 
смыслов, правил существования в обществе. Она занимает значитель-
ное место в процессе социализации как таковой. Понимание специ-
фики выстраивания отношений государства и общества, своего гра-
жданского начала и всей политической картины мира совершенно 
необходимо современному человеку. Для того, чтобы быть органич-
но включенным в социальную систему, успешно выстраивать траек-
торию своей жизни, важно иметь четкое представление о политиче-
ской системе как страны проживания, так и мира в целом.

Современные процессы глобализации, мультикультурализм 
и иные интеграционные процессы, происходящие в обществе, дик-
туют человеку необходимость расширения своих политических гори-
зонтов за пределы местечкового политического кругозора. Сегодня 
это жизненно необходимо для полноценной самореализации и лич-
ностного роста. Тем более, что научно-технический прогресс предо-
ставляет широкий спектр возможностей для политической социали-
зации в мировом масштабе. Ведущим ресурсом для этого является 
масштабная цифровизация всех сфер социального взаимодействия.

Исследования в области осмысления современных особенностей 
политической социализации личности представляют собой, в боль-
шинстве своем, анализ влияния на нее цифрового пространства. Рас-
сматривая современные условия, в которых проходит политическая 
социализация, чаще всего авторы отмечают в качестве основополага-
ющей детерминанты цифровую среду. Так, Л. В. Белогорская в своей 
работе «К вопросу о факторах политической социализации» отмеча-
ет снижение роли сложившихся ранее институтов политической со-
циализации и замену их цифровыми аналогами. Автор усматривает 
некоторую причастность этого явления к росту деструктивных мо-
лодежных политических течений. Она отмечает значительное мно-
гообразие различных факторов, влияющих на политическую социа-
лизацию молодежи, в числе которых находятся такие, как средства 
массовой коммуникации, интернет-среда и иные информационные 
ресурсы. Проведенный Л. В. Белогорской анализ исследований фак-
торов политической социализации позволил выявить необходимость 
обобщения разноплановых классификаций и выработки научно об-
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основанного подхода к выявлению критериев, по которым можно 
было бы представить эти факторы системно [1].

Другой автор Л. А. Рахимкулова в качестве одной из актуальных 
проблем определяет необходимость исследования особенностей 
и рисков в процессе политической социализации молодежи в цифро-
вом аспекте. Отмечается, что цифровое пространство охватывает все 
сферы социально-политического взаимодействия, все больше погру-
жая человека в интернет-среду. Эта среда отличается непредсказуе-
мостью и бесконтрольностью, что не позволяет серьезно контролиро-
вать процесс политической социализации, направлять и координиро-
вать постижение молодым поколением политических ценностей. Ба-
зовыми рисками Л. А. Рахимкулова считает контентные, «…которые 
возникают в процессе использования материалов, содержащих про-
тивозаконную, неэтичную и вредоносную информацию — насилие, 
агрессию, пропаганду фашизма и т. д., распространение фейковой ин-
формации» [2, с. 49]. Одним из важных институтов, способных про-
тивостоять рискам и бесконтрольности политической социализации, 
автор считает образование. Способность получать и интерпретиро-
вать объективную информацию, которую успешно развивают в про-
цессе обучения, позволит избежать крайностей в осмыслении поли-
тических ценностей и принятии политически значимых решений [2].

Новые возможности в политической социализации молодежи по-
средством виртуальной социальной среды рассматривает Т. Н. Самсо-
нова. Она справедливо отмечает переход этого процесса в цифровую 
сферу, отмечая возникновение понятия «киберсоциализация» как од-
ного из признаков новой эпохи. В качестве основных положительных 
аспектов цифровой политической социализации автор отмечает: воз-
можность актуализации интереса молодежи к политике через цифро-
вой контент; интерактивность в обсуждении актуальных политиче-
ских проблем; способность прямого диалога с представителями вла-
сти и быстрая обратная связь и т. д. Однако, по мнению Т. Н. Самсо-
новой, просматривается целый ряд проблем, связанных с переходом 
политической социализации в цифровую среду. Это прежде всего вы-
сокая вероятность бесконтрольного поглощения информации, приво-
дящая к ее переизбытку, что негативно сказывается на способности 
критически осмысливать явления действительности. Также пробле-
мой является формирование «клипового сознания», влекущего за со-
бой такие патологии как «инфомания» и «смартзависимость». И, ко-
нечно, анонимность сетевого присутствия также негативно отража-
ется на формировании политической позиции личности, поскольку 
снижает уровень гражданской ответственности [3].
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Представляется очевидным переход основных аспектов процес-
са политической социализации в цифровое пространство. Это очень 
подвижная, активно развивающаяся среда. Поэтому важно не только 
изучать проблемы и особенности формирования политически зрелой 
личности в условиях цифровизации социума, но и осуществлять ре-
гулярный мониторинг влияния цифровой среды на становление по-
литических ценностей и гражданской позиции молодого поколения. 
Важно своевременно укреплять новые формы политических инсти-
тутов, возникающих на смену традиционным, при этом обеспечивать 
и поддерживать демократические принципы политического устрой-
ства общества, права и свободы граждан.
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Пустовалова Е. В., Соболева Е. А.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ

Конфликтологическая компетентность педагога является важ-
ной частью его профессиональной подготовки. Общественные отно-
шения по-прежнему демонстрируют онтологически обусловленную 
конфликтность. Сфера образования как часть системы обществен-
ных отношений также подвержена возникновению противоречий 
и, как следствие, конфликтов. Следовательно, педагогу необходимо 
разбираться в природе конфликта, понимать закономерности его ди-
намики и владеть инструментами управления возникающими кон-
фликтными отношениями участников образовательного процесса.
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Сущность и содержание понятия «конфликтологическая компетент-
ность педагога» вызывает большой интерес у исследователей и мож-
но отметить, что методология в этой области достаточно информатив-
на. Так, С. Д. Кириллова отмечает, что сегодня накоплен большой опыт 
осмысления конфликтологической компетентности как важного со-
циокультурного явления. Именно поэтому ее формирование должно 
стать органичной частью профессиональной подготовки педагога [1].

О. В. Новикова в своей работе «Конфликтологическая компетент-
ность педагогов в школе» рассматривает данную компетенцию в кон-
тексте конфликтогенной организационной культуры образовательно-
го учреждения. Автор считает ее необходимым ресурсом для выстраи-
вания оптимальных взаимодействий субъектов образования, возла-
гая большие надежды на такие современные проекты, как школьная 
служба примирения и т. д. [2].

Чаще всего исследователи отмечают не только необходимость 
формирования конфликтологической компетентности как в процес-
се получения профессионального образования, так и в педагогиче-
ской практике. Они также обращают внимание на то, что она не дол-
жна ограничиваться только умениями, связанными с управлением 
уже существующим конфликтом. Современный педагог должен вла-
деть и инструментами профилактики возникновения противоречий, 
способных привести к конфликту [3; 4].

Особую роль конфликтологической компетентности педагога в об-
ласти инклюзивного обучения отмечают В. А. Артюхина, П. Л. Дег-
тярева, О. А. Рыжова. Авторы обращают внимание на то, что работа 
в инклюзивном образовательном пространстве сопряжена с боль-
шим количеством особенностей, в том числе и физического харак-
тера. Она требует не только учета индивидуальных качеств участни-
ков процесса обучения, но и профессионального владения средства-
ми управления конфликтной ситуацией. Однако, пока в системе под-
готовки педагогов, работающих в сфере инклюзивной образователь-
ной среды, уделяется мало внимания формированию конфликтоло-
гических умений и навыков [5].

Таким образом, в научном сообществе есть достаточно четкое 
понимание значимости такого рода компетенций, необходимых 
для успешного функционирования образовательного процесса и про-
блем, связанных с их формированием и реализацией в практике пре-
подавания. Однако результаты исследований, в том числе и в рабо-
тах отмеченных ранее авторов, показывают, что готовность педаго-
гов успешно предотвращать и/или урегулировать педагогические 
конфликты пока находится не на должном уровне.
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Вместе с тем важность конфликтологической компетентности су-
щественно возрастает в ситуации политической нестабильности в об-
ществе. Педагог, как правило, является для своих учеников «лидером 
мнений» и именно его политическая позиция, точка зрения на проис-
ходящее в стране и мире может оказать влияние на формирующееся 
мировоззрение обучаемых. Или она вступает в противоречие с мне-
нием, сложившимся в семье и ближайшем окружении. А это серьез-
ная причина для разного рода конфликтов. Такая ситуация неприем-
лема для системы образования, особенно на уровне общего среднего 
образования, т. к. становится препятствием для реализации базовых 
целей — обучения и воспитания. Поэтому в сложные периоды жиз-
ни страны необходимо трансформировать модель управления педа-
гогом конфликтной средой в сторону формирования навыков аполи-
тичного взаимодействия с учениками в процессе обучения; стимули-
рования у них самостоятельного определения своей жизненной по-
зиции; умения сохранять нейтралитет и беспристрастность в прак-
тике своей образовательной деятельности.

Очевидно, что помимо навыков управления конфликтами участ-
ников образовательной среды у педагога должны быть сформирова-
ны умения и навыки, основанные на следующих принципах: беспри-
страстности; свободы выбора; нейтральности.

Принцип беспристрастности предполагает, что педагог не должен 
демонстрировать перед своими учениками свои политические взгля-
ды. Это необходимо, чтобы не оказывать давления на формирующее-
ся политическое сознание обучаемого.

Принцип свободы выбора позволяет снизить напряженность ме-
жду учениками, которые придерживаются разных взглядов на поли-
тическую сферу. При этом педагог собственным примером должен 
демонстрировать действие этого принципа.

Следование педагогом принципу нейтральности обеспечивает 
установление доброжелательных отношений как в повседневном 
взаимодействии, так и в условиях обострения противоречий. Часть 
этих принципов присутствует в регламенте проведения медиативных 
переговоров. Это лишний раз подчеркивает их значимость и умест-
ность в практике урегулирования конфликтов в сфере образования. 
Не следует думать, что такой подход может снизить роль воспитания, 
которое является неотъемлемой частью деятельности педагога. Рабо-
та с личностными качествами, знакомство с нормами морали и до-
стижениями культуры, развитие патриотизма и гражданственности 
составляют основу воспитательной деятельности педагога и не про-
тиворечат заявленным принципам.
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Таким образом, представляется необходимым в сложных, поли-
тически нестабильных условиях обращать внимание на возраста-
ние вероятности возникновения конфликтов в образовательной сре-
де. На педагога возлагается роль нейтрального посредника, не ока-
зывающего влияния на политические пристрастия обучаемых и спо-
собного своевременно выявлять и урегулировать актуальные проти-
воречия и конфликты.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Социальное предпринимательство активно развивается в наше 
время. Оно помогает изменить образ мышления, инструменты 
и принципы предпринимательства в сфере социальной политики, 
также применяет самые новые решения актуальных проблем обще-
ства, такие как заболевания, бедность, безработица, неграмотность, 
голод и т. д. Социальные предприниматели творчески подходят к ре-
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шению этих проблем из-за нехватки ресурсов, часто это нетрадици-
онные источники и способы их применения [1, с. 12].

Социальное предпринимательство — это вид бизнеса, который 
помогает решить или смягчить те или иные социальные проблемы, 
где предприниматели вкладывают свои доходы, получаемые из соб-
ственных доходов. Социальное предпринимательство появляется там, 
где государство не может предложить решение социально-значимой 
проблемы на достойном уровне в силу недоработок своего устрой-
ства или недоработок законодательства.

Социальное предпринимательство необходимо людям, которые 
нуждаются в социальной поддержке. Это направление предприни-
мательства появилось не так давно. Впервые об этом упоминалось 
в научной литературе в конце XX века, а позже в начале 2000-х нача-
лось глубокое изучение такого института.

Институт социального предпринимательства проходит стадию 
становления, но уже есть возможность оценить его значимость в ре-
шении социальных проблем. На данный момент недостаточно науч-
ных исследований, которые были бы направлены на поиск возмож-
ностей развития указанного института для улучшения услуг в соци-
альной сфере в российских условиях [2, c. 46].

Социальное предпринимательство возникает в государстве как ре-
акция на обширное количество тяжело решаемых проблем, кото-
рые появляются в обществе. Решая такие проблемы, предпринима-
тели помогают государству снизить давление на государственный 
бюджет в социальном секторе. Плюсом ко всему идет появление но-
вых рабочих мест для граждан, которые нуждаются в поддержке [3, 
c. 1168]. С другой стороны, и государство помогает предпринима-
телям. В России существует два вида поддержки социального пред-
принимательства: частный и государственный. Так, негосударствен-
ные фонды представляют источник частной поддержки. Для приме-
ра можно привести три организации, которые изучают и развивают 
социальное предпринимательство в России. В первую очередь, это 
центр социального предпринимательства в Новосибирске. Он смог 
создать механизм продвижения института социального предприни-
мательства, задействовав увлеченных студентов, которые могли бы 
предложить новейшие идеи в социальном секторе.

Известен также частный фонд «Наше будущее». Он появился 
в 2007 году, чтобы поддержать социальное предпринимательство 
в России. Его основная задача — находить социальных предпринима-
телей и предоставлять им консультации и финансовую помощь. В со-
циальном предпринимателе должны быть такие факторы как само-



224

окупаемость, предпринимательский подход, инновационность, со-
циальная миссия и т. д. Также нужно упомянуть такую организацию 
как «Агентство стратегических инициатив» — это автономная неком-
мерческая организация. Организация предоставляет образователь-
ные услуги и ресурсы, тем самым поддерживая предпринимательство.

Государственная поддержка проявляется в государственной по-
литике и юридических нормах. В приказе Минэкономразвития Рос-
сии содержится упоминание термина «социальное предпринима-
тельство» [4]. Согласно ведомственному акту, социальное предпри-
нимательство — это организация, которая предоставляет рабочие 
места нуждающимся. При этом меры поддержки и стимулирования 
не предусмотрены со стороны государства. Министерство не спо-
собно создать показатели оценки, которые бы показывали резуль-
таты регионов, поэтому они предлагают создавать институты под-
держки в регионах.

Подводя итог, можно сказать, что большую поддержку социаль-
ному предпринимательству оказывают и частные фонды. Но у част-
ных фондов не всегда хватает ресурсов, поэтому они не могут в пол-
ной мере финансировать это направление.

Для того чтобы социальное предпринимательство могло ускорить 
темпы развития необходимо увеличивать количество вложений в со-
циальные сферы, что в свою очередь увеличит качество жизни насе-
ления. Ряд авторов обращают внимание на определенные пробле-
мы в сфере социального предпринимательства: неинформирован-
ность граждан, слабая база теории и недоработки законодательства 
и т. д. [5, с. 40].

В России социальное предпринимательство — относительно но-
вое направление, которое способно решать накопившиеся в обще-
стве проблемы социального характера. И оно может стать одним 
из приоритетов государственной политики в сфере социально-эко-
номического развития.
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4. Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2019 г. № 773 (ред. от 07.10.2021) «Об утвер-
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Родионова Л. В.

МИГРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Миграция населения является объектом изучения многих наук. 

В нашем исследовании мы изучаем миграционные процессы на сты-
ке социологии, экономики и географии. Миграция является важней-
шим механизмом формирования интегрированного социально-эко-
номического пространства. С одной стороны, в результате террито-
риальной мобильности населения происходят процессы сближения 
регионов, взаимопроникновения их экономик, достижения синер-
гетических эффектов и выравнивания региональных уровней жиз-
ни. Связанность социально-экономического пространства усилива-
ется через формирование единого рынка труда и межрегиональный 
переток знаний и умений, распространение новых технологий и пе-
рераспределение доходов, развитие новых социальных сетей. С дру-
гой стороны, миграция населения может привести и к негативной 
трансформации пространства, его сжатию, размываю целостности, 
закреплению неравенств. Так, в регионах с миграционной убылью 
населения истощаются человеческие ресурсы для развития их эконо-
мики и социальной сферы, сохранения и тем более усиления межре-
гиональных связей, преодоления отставания в развитии. Значитель-
ные территории в них нередко обезлюдеваются и выпадают из осво-
енного социально-экономического пространства [1].

С начала 1990-х гг. в межрегиональном движении населения про-
изошли качественные сдвиги. Они проявились в изменении харак-
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тера, структуры, масштабов и интенсивности миграционных связей, 
асимметрии встречных миграционных потоков, появлении новых на-
правлений, видов и механизмов миграции. Миграционные процессы 
в Алтайском крае в сравнении с Россией и Сибирью имеют опреде-
ленную специфику. Она проявляется в повышенной миграционной 
активности населения: так, по нашей оценке, в 2015–2020 гг. коэф-
фициент интенсивности миграционного оборота здесь был на 11% 
и 14% выше среднероссийского и среднесибирского показателей. 
Это было обусловлено многими причинами, в частности более низ-
ким уровнем жизни в крае, аграрным перенаселением, пригранич-
ным статусом региона. Другой особенностью миграционных взаимо-
действий края является преобладание в миграционных потоках се-
веро-восточного направления, в то время как россияне и сибиряки 
в целом преимущественно переселяются на запад и юг страны. Кро-
ме того, край характеризуется долговременной миграционной убы-
лью населения на фоне положительного миграционного баланса, на-
блюдаемого в Российской Федерации.

Динамика валовой миграции в Алтайском крае отличается край-
не неустойчивыми тенденциями. За последнее тридцатилетие перио-
ды ее роста и снижения неоднократно сменяли друг друга. При этом 
направленность межрегиональных перемещений прибывших и вы-
бывших преимущественно совпадала.

Картина пространственного движения населения Алтайского 
края во многом схожа с движением населения в Российской Федера-
ции и Сибирском федеральном округе [2; 3]. Здесь можно выделить 
четыре этапа, качественно различающихся по основным характери-
стикам и влиянию миграции на формирование интегрированного 
пространства. Первый этап охватывает 1990–1994 гг. Он характери-
зуется расширением и усилением миграционных связей, значитель-
ным ростом числа прибывших в Алтайский край, падением выбыв-
ших и, как следствие, небывалым миграционным приростом населе-
ния (свыше 26 тыс. человек в 1994 г.), сменившим его многолетнюю 
механическую убыль. В эти годы наблюдался преимущественный пе-
реток населения из новых центрально-азиатских государств на Алтай. 
В механизмах этих миграций преобладали национально-этнические 
факторы, появились беженцы и вынужденные переселенцы. В то же 
время по социально-экономическим причинам имели место: массо-
вый (около 10 тыс. человек в год) переезд алтайских немцев в Герма-
нию; ухудшение межрегиональных миграционных связей — сокраще-
ние прибывших и рост выбывших в регионы России, включая СФО; 
атипичные процессы в сельско-городской миграции — преобладаю-
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щее переселение городских жителей края в алтайское село. Этот этап 
совпал по времени с началом трансформационного кризиса и распа-
дом Советского Союза, которые в значительной степени и предопре-
делили развитие и усиление интеграционных связей Алтайского края 
с регионами Сибири и России, странами ближнего зарубежья и Гер-
мании в области обмена населением [4].

Второй этап объединяет 1995–2009 гг. Он отличается ослаблением 
миграционных связей Алтайского края. Это проявилось в непрерыв-
ном снижении брутто-миграции как в кризисные годы, так и в годы 
экономического подъема, лавинообразном сокращении положитель-
ной нетто-миграции и коэффициента интенсивности чистой мигра-
ции в 1995 г. (в три раза), неуклонном падении миграционного при-
роста в следующем пятилетии и качественном сдвиге в 2001 г. — сме-
не на механическую убыль. Отмеченные процессы распространялись 
на все виды территориальных перемещений населения: внутрикрае-
вые, межрегиональные и международные. Сокращение миграцион-
ных взаимодействий в эти годы было обусловлено относительным 
ухудшением социально-экономических условий проживания в крае, 
частичным использованием миграционного потенциала соседних 
государств и переориентацией определенной части зарубежных ми-
грантов на выезд в Новосибирскую и Кемеровскую области — регио-
ны с более высоким уровнем жизни.

Третий этап распространяется на 2010–2013 гг. Для него харак-
терно расширение пространства миграционных взаимодействий 
на фоне экономического роста. Возросло количество территорий, во-
влеченных в эти взаимодействия. Объемы межрегиональных мигра-
ций и миграций со странами ближнего зарубежья увеличились более 
чем в два раза, значительно выросла их интенсивность, особенно ко-
эффициентов выбытий в регионы России. Результативность межре-
гиональных перемещений населения для края была отрицательной, 
а межгосударственных — положительной. В результате неэквива-
лентного обмена населением с российскими регионами Алтайский 
край потерял в эти годы более 40 тыс. человек, а с новыми постсовет-
скими государствами приобрел 19 тыс. человек. Рост миграционных 
взаимодействий был связан с неравномерностью выхода отдельных 
территорий на траекторию роста, углублением межрегиональных 
неравенств, а также отложенными миграциями в предыдущие годы.

Четвертый этап включает 2014–2020 гг. В это время преобладала 
тенденция сокращения взаимодействий Алтайского края с другими 
регионами в области «обмена населением». В целом объем внешней 
для края миграции в рассматриваемый период сократился на чет-
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верть, интенсивность миграционных связей также снижалась, а их ре-
зультативность со знаком минус до 2018 г. росла, а затем тоже снижа-
лась. Положительный миграционный баланс по-прежнему сохранял-
ся только со странами ближнего зарубежья, но его было недостаточно 
для компенсации межрегиональной механической убыли населения. 
Отмеченные миграционные процессы происходили на фоне затуха-
ющих темпов роста и стагнации экономики. Существенное, иногда 
разнонаправленное влияние на изменение миграционной активно-
сти населения на данном этапе также оказывали рост доходов и со-
циального расслоения между регионами, политические и экономи-
ческие санкции и наши ответные меры, обострение межнациональ-
ных отношений в постсоветских государствах и угроза международ-
ного терроризма, и, наконец, коронавирусная эпидемия и значитель-
ные ограничения на пространственное передвижение населения. 
По данным Алтайкрайстата, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. меж-
региональные миграции сократились на 15%, а международные —  
на 27%.

Проведённый анализ постоянных и временных миграций Алтай-
ского края в 1990–2020 гг., позволил сделать вывод о расширяющем-
ся пространстве миграционных взаимодействий. В их динамике в це-
лом выделяются четыре этапа, два из которых (1990–1994 гг. и 2010–
2013 гг.) характеризуются усилением миграционных связей, а два 
других (1995–2009 гг. и 2014–2020 гг.) — их ослаблением. В области 
межрегиональных миграций особо значимую и со временем возра-
стающую роль играют регионы Сибири. Это свидетельствует о рас-
ширении и усилении взаимодействия с сибирскими регионами в сфе-
ре обмена человеческим капиталом. Однако для большинства из них 
край выступает донором населения, что ограничивает его возможно-
сти для собственного развития и интеграции в других областях. Глав-
ные отличия международных миграций заключаются в расширении 
пространства миграционных взаимодействий, усложнении его струк-
туры и положительном миграционном балансе со странами ближнего 
зарубежья на протяжении всего исследуемого периода. Для внутри-
краевых миграций характерно сосредоточение населения в крупных 
городах и окружающих их сельских районах за исключением кризис-
ных деформаций в отдельные годы. И как результат фрагментация 
внутреннего социально-экономического пространства.
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ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

На сегодняшний день одним из самых приоритетных направлений 
развития предпринимательства в России является молодежное пред-
принимательство. Именно оно может стать важным фактором, спо-
собствующим модернизации российской экономики. Это обусловлено 
прежде всего тем, что молодые люди не боятся рисковать, потенци-
ально способны выдерживать повышенные трудовые и нервные на-
грузки, которые присутствуют в предпринимательской деятельности, 
особенно на ее начальном этапе, более того, они способны при необ-
ходимости обновлять свои знания и навыки в соответствии с быстро-
изменяющимися требованиями производства и рынка. Также важ-
но, что молодежь имеет достаточно высокую инновационную актив-
ность и мобильность по освоению новых рынков.

Важнейшую роль в малом бизнесе играет молодежь, которая 
со свойственными ей энергией, энтузиазмом и творческой актив-
ностью ориентирована на поиск новых сфер приложения своих 
сил, новые перспективные виды профессиональной деятельности, 
что имеет большое значение в условиях цифровизации экономи-
ки, масштабного развития и внедрения компьютерных технологий 
и появления новых профессий. Молодежь обладает современными 
знаниями, большой гибкостью, способностью овладевать новыми 
профессиями. Производство новых товаров и услуг, как правило, 
начинается с идеи, которая реализуется посредством деловой энер-
гии, креативности и мотивации молодых предпринимателей. Несо-
мненно, студенческая молодежь находится на переднем крае разви-
тия предпринимательства в обществе, поскольку возрастная актив-
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ность сочетается с приобретением профессиональных знаний и вы-
бором жизненного пути [1].

Учитывая важность развития молодежного предпринимательства 
для процессов инновационной трансформации экономики региона, 
актуальность управления процессом социальной адаптации молоде-
жи, вовлечения ее в созидательную деятельность и предоставления 
возможностей для максимальной личностной самореализации, а так-
же для изучения мотивации и отношения к предпринимательской дея-
тельности, были проведены различные социологические исследова-
ния. Изучение литературы, различных документов позволяет сформу-
лировать в качестве основного методологического принципа деятель-
ностный подход. В ходе исследований были проведены массовые опро-
сы молодежи, которые дали возможность ответить на ряд поставлен-
ных вопросов, провести анализ мнения респондентов, принявших уча-
стие в опросах, а также сопоставить полученные данные с информаци-
ей по этой проблематике из других регионов РФ и зарубежных стран. 
В конечном итоге это позволит определить конкретные направления 
поддержки и стимулирования молодежного предпринимательства. 
Необходимо отметить, что социологические исследования позволя-
ют выявить сферы деятельности, интересующие молодежь, а получен-
ная в исследованиях информация способствует разработке программ 
в сфере молодежной политики, которые в дальнейшем успешно реали-
зуются, так как соответствуют интересам данной социальной группы.

Исходя из опыта проводимых социологических исследований от-
ношения молодежи к предпринимательству, можно сделать следую-
щие выводы: подавляющее большинство молодых людей положитель-
но относятся к предпринимателям, предпринимательской деятельно-
сти, не меньшее число хотят стать предпринимателями. Стратегия 
государства направлена на развитие и создание благоприятных усло-
вий для малого предпринимательства, однако, по результатам опро-
сов, государственная поддержка оценивается молодежью как недо-
статочная. Между тем малое предпринимательство выгодно обеим 
сторонам — как стране в целом, так и предпринимателю. Решение 
проблем предпринимательства связано с развитием сети консульта-
ционной поддержки начинающих молодых предпринимателей, гиб-
кой налоговой политикой, созданием и развитием большого числа 
бизнес-школ, проводящих качественную подготовку молодых пред-
принимателей, другими словами, созданием государственной инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства [2].

Подавляющее число респондентов видят необходимость в уско-
рении развития предпринимательской деятельности и ожидают, 
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что это произойдет в ближайшие 5–7 лет. Многие хотели бы попро-
бовать свои силы в сфере малого бизнеса. Поэтому, учитывая, что мо-
лодежь в будущем будет составлять основные трудовые ресурсы го-
рода, необходимо активнее вовлекать данную категорию в предпри-
нимательство, создавая в обществе положительный имидж молодо-
го бизнесмена, организуя встречи представителей органов местно-
го самоуправления и успешных предпринимателей со студенческой 
молодежью, проводя различные городские мероприятия по молодеж-
ному предпринимательству в целях обмена опытом. Вовлечение мо-
лодых сил в сферу малого бизнеса даст толчок развитию экономики 
страны. Молодежь умеет привносить новые идеи и реализовывать их. 
Именно она отвечает на вызовы своего времени и способна справить-
ся с ними. Поэтому бизнесу, который создают молодые предприни-
матели, необходимо придать особое общегосударственное значение 
в развитии экономики городов и регионов [3].

Наряду с этим существуют определенные недостатки, которые мо-
гут препятствовать развитию предпринимательских намерений сту-
дентов в нашей стране. Эти недостатки связаны прежде всего с уни-
верситетской средой и недостаточной институциональной поддерж-
кой студенческого предпринимательства. Во многих российских ву-
зах предпринимательская активность студентов никак не поощряется. 
В 6-и из 10-и вузов отсутствуют курсы по предпринимательству. В связи 
с этим институциональную среду в университете редко можно охарак-
теризовать как предпринимательскую. Многие существующие учеб-
ные курсы и занятия, которые предлагаются вузами, лишь опосредо-
ванно связаны с предпринимательской деятельностью и мало способ-
ствуют приобретению знаний о том, как начать свой бизнес. В самих 
учебных заведениях крайне мало мероприятий и инициатив по под-
держке студенческого предпринимательства, и в лучшем случае суще-
ствующие мероприятия ограничиваются проведением конкурсов биз-
нес-планов. Конечно, в настоящее время в российской среде наблюда-
ется положительная динамика в отношении развития предпринима-
тельских намерений студентов, и многие личные и социально-культур-
ные факторы благоприятствуют этому. Но вызовы сегодняшнего дня 
и потребность в развитии предпринимательства заставляют по-ново-
му посмотреть на роль университета в процессе создания предприни-
мательской экосистемы. Именно вуз может стать центром создания 
и применения знаний, ориентированных на социально-экономиче-
ское развитие региона, что будет способствовать становлению студен-
тов не только как профессионалов в своих областях, но и как предпри-
нимателей, создающих инновации и новые рабочие места.



232

Одним из приоритетных направлений развития предпринима-
тельского образования в стране должно стать развитие системы об-
учения предпринимательству, раскрывающей предпринимательские 
намерения студентов, предоставляя им качественные образователь-
ные услуги, а также разного рода институциональную и ресурсную 
поддержку. Это заставляет задуматься о необходимости модерниза-
ции существующих систем обучения с учетом современных тенден-
ций, создания необходимой инфраструктуры, где станет возможным 
не только внедрение курсов по предпринимательству, но и запуск 
проектов поддержки предпринимательских намерений среди студен- 
тов [4].

Сейчас пришло понимание необходимости развития малого 
и среднего бизнеса, важности оказания ему помощи, поддержки. 
Проблема предпринимательства широко обсуждается на государ-
ственном и региональных уровнях. Поэтому именно молодежь дол-
жна являться основной движущей силой развития малого и средне-
го бизнеса. Ведь молодое поколение уже выросло в новых реалиях, 
где предпринимательскую деятельность воспринимают, как осно-
ву материального благополучия и профессионального роста. Моло-
дежь в большей степени готова к переменам, легче и быстрее при-
выкает к новым условиям, что, безусловно, очень важно для совре-
менного общества.
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Северухина Е. А.

ВТОРИЧНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

Проблема выбора профессионального пути, получения профес-
сии для молодежи является актуальной, т. к. от правильного стар-
та во многом зависит дальнейшее продвижение по карьерной лест-
нице, скорость достижения жизненного успеха, содержание про-
фессиональной и личной жизни. Зачастую ученики не знают точ-
но, кем они хотели бы стать в будущем, поэтому отдают предпочте-
ние тем учебным заведениям, в которые они могут поступить, од-
нако впоследствии не интересуются выбранным направлением под-
готовки, и, в конечном итоге, не проходят обучение до конца. Неко-
торые в силу разных обстоятельств все же заканчивают обучение, 
но без определенных профессиональных навыков. Это ведет к от-
сутствию эффективности на работе, нехватке квалифицированных 
специалистов или к ухудшению эмоционального состояния. В связи 
с этим освещение проблемы выбора профессионального пути и раз-
работка рекомендаций для ее решения имеет важное значение в со-
временном обществе.

За последние десять лет накопилось достаточное количество ис-
следований по данной теме. Многих интересует вопрос профессио-
нального самоопределения выпускников школ, поскольку для чело-
века работа в большей степени становится средством коммуникации 
и самореализации, источником самоактуализации и самоутвержде-
ния. Современному человеку не нужна «любая работа лишь бы полу-
чать деньги», а нужна такая, которая позволит решать перечислен-
ные выше задачи, способствуя гармоничному развитию и личностно-
му росту, приобретению необходимого личностного статуса. Именно 
поэтому проблема профессионализации приобретает для него осо-
бую личностную значимость.

Проанализировав несколько исследований, проведенных в раз-
личных регионах России, мы можем заметить ряд схожих черт по про-
фессиональным планам старшеклассников.

Во-первых, практически во всех изученных исследованиях фикси-
руется то, что старшеклассники отдают предпочтение наиболее пре-
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стижным и высокооплачиваемым профессиям. При этом не уделяется 
внимание анализу востребованности выбранной профессии на рын-
ке труда в конкретном регионе. Например, Е. В. Петунина в своем ис-
следовании «Особенности профессионального самоопределения вы-
пускников 2010 г. общеобразовательных учебных заведений» отме-
чает следующее: «Сохраняется несоответствие профессиональных 
ориентаций и требований рынка труда Алтайского края, это прояв-
ляется в том, что школьники выбирают профессии, не востребован-
ные на рынке труда края» [1]. Схожие выводы делает О. А. Андриен-
ко в исследовании «Особенности профессионального самоопреде-
ления обучающихся старших классов средних и общеобразователь-
ных школ»: «Все учащиеся ориентированы на достаточно престиж-
ные профессии и специальности, при этом школьники при выборе 
профессии практически не учитывают ее востребованность в регио-
не, но при этом одиннадцатиклассники более информированы о по-
требностях рынка труда» [2].

Во-вторых, в большинстве исследований отмечается, что один-
надцатиклассники сталкиваются с трудностями при выборе профес-
сионального пути, им проще сначала определиться с местом обуче-
ния, а уже в дальнейшем выбрать сферу деятельности. Хотя логичнее 
было бы сделать наоборот. Приведем несколько примеров: А. И. Ку-
лакова в исследовании «Особенности формирования осознанности 
профессионального выбор в период обучения» делает следующие 
выводы: «Так, в группе одиннадцатиклассников базовым качеством 
выступает нерешительность профессионального выбора. Они чув-
ствуют трудность с началом новой профессиональной деятельности, 
трудность в самостоятельном принятии важного решения. <…> Не-
смотря на трудности с принятием нового социального статуса, с не-
обходимостью профессионального самоопределения они стремятся 
подойти к данной задаче более продуманно, осознанно и всесторон-
не, оценить все плюсы и минусы интересных для них профессий, рас-
смотреть все имеющиеся варианты» [3]. Е. В. Петунина полагает ме-
жду тем, что «профессиональная ориентация по-прежнему обуслов-
лена социальной обстановкой: выпускники сначала выбирают уро-
вень образования и только потом — профессию» [1]. Другие авторы 
В. Н. Иванов и О. Г. Якимов отмечают, что «профессиональное само-
определение не сопровождается специальным педагогическим руко-
водством, в результате чего школьники зачастую не могут обрести 
нужную ориентировку в мире профессий, необходимую для самостоя-
тельного обдумывания вариантов своего будущего профессиональ-
ного старта и жизненного пути» [4].
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И в-третьих, в исследованиях отмечается значительное влияние 
семьи на выбор того или иного профессионального пути. Важно под-
черкнуть, что одни исследователи выделяют непосредственное влия-
ние родителей на выбор учеников (советы, рекомендации, давле-
ние), а другие указывают опосредованное влияние, связанное с со-
циальным статусом родителей (высокое финансовое положение, пре-
стижная должность, авторитетное влияние в обществе). Например, 
О. А. Андриенко высказывает суждение, согласно которому, «осуще-
ствляя выбор, школьники, как правило, пользуются советом роди-
телей, родственников, друзей. На самостоятельный выбор указали 
37% юношей и девушек, причем 26% — это одиннадцатиклассники» 
[2]. В то же время Д. В. Адамчук в исследовании «Профессиональные 
и образовательные планы современных школьников» как раз указы-
вает на роль социального статуса семьи: «Наиболее заметное влия-
ние на планы учащихся после окончания школы оказывают уровень 
материальной обеспеченности семьи, образовательный статус се-
мьи…» [5]. Кроме того, отмечается, в частности, важность мнения 
родителей при выборе профессии: «На профессиональное самоопре-
деление школьников оказывают значительное влияние их родители, 
которые, зачастую, сами не имеют представлений обо всём много-
образии учебных заведений, существующих даже в их регионе» [4].

Таким образом, приведя несколько примеров наиболее часто 
встречающихся сходств в исследованиях, проводимых в разных ре-
гионах, мы можем сделать несколько выводов. За последние десять 
лет ситуация с профессиональным самоопределением школьников 
не улучшилась, многие до сих пор не могут определиться со сво-
ими желаниями. Выбрать из множества профессий одну действи-
тельно достаточно сложно, но этому можно поспособствовать в про-
цессе школьного обучения, вводя уроки по профориентации учени-
ков. Поскольку профессию все же выбирать нужно, старшеклассни-
ки исходят из ее престижности, не обращая зачастую при этом вни-
мания на ее востребованность на рынке труда региона. Как уже от-
мечалось выше, на выбор старшеклассников продолжают оказывать 
значительное влияние родители или же их социальный статус. Глав-
ное в выборе профессии — это собственные желания, так как только 
упорным трудом, стремлением к своей цели можно добиться успеха 
на той или иной должности.

Вторичный анализ социологических исследований показал, 
что ситуация с профессиональным определением старшеклассни-
ков в большей степени не меняется с течением времени. Значит, дан-
ной проблеме стоит уделять больше внимания и стараться находить 
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пути ее решения, ведь каждый выпускник школы — это будущий 
специалист, который может не реализовать свой потенциал только 
из-за того, что за время обучения в школе он выбрал неверный про-
фессиональный путь.
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Сергиенко А. М.

СОЦИОЛОГИЯ И ВЛАСТЬ: МИФЫ И РЕАЛИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ1

В современных условиях социальные процессы резко усложняют-
ся, нарастает их динамика как на микроуровне (в локальных сообще-
ствах), так и на макроуровне, в глобальном мире. Поток новых про-
цессов в социальной сфере, их непрозрачность, латентность во мно-
гом связаны с активным формированием информационного обще-
ства, сетевым характером социальной жизни (это отмечают в своих 

1 Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП РАН, проект «Движущие силы и ме-
ханизмы развития кооперационных и интеграционных процессов в экономике 
Сибири», № 121040100279–5
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работах У. Бек, А. Мартинелли, П. Штомпка и другие ученые)2. Воз-
растают значимость сложных «сильных» систем, их непредсказуе-
мость, возникают «клубки» положительных обратных связей с мощ-
ными негативными последствиями. Усилилась и скорость перераста-
ния локальных процессов в глобальные, что получило название «гло-
кализм». Все эти особенности социального развития в современном 
мире подтверждаются сложностью природы глобальных экономиче-
ских и политических конфликтов и кризисов, сложностью их прогно-
зирования и оценки последствий, что объясняет отчасти слабый кон-
троль со стороны власти протекающих социальных процессов и в це-
лом слабую управляемость таковыми.

В этих условиях возрастает значимость эффективного взаимодей-
ствия власти с социологией как наукой, институтом, сообществом 
социологов. Что понимается под эффективным взаимодействием? 
Для государственной власти такое взаимодействие актуально для вы-
полнения ее функций, эффективной разработки и реализации задач 
развития государства, развития методов и инструментов управления 
(стратегий, программ, проектов и т. д.) и их эффективного примене-
ния. Для социологии эффективность взаимодействия с властью опре-
деляется выполнением функций науки, ее фундаментальным разви-
тием, расширением и углублением исследовательского «поля», обще-
ственной востребованностью результатов.

Для эффективного взаимодействия с властью социология способна 
сформировать ресурсы, которые будут востребованы первой, а имен-
но: 1) обеспечить теориями и концепциями с критериями и индика-
торами оценки социальных процессов и явлений; 2) обоснованно 
описать такие процессы и явления, объяснить суть и характер про-
текания процессов; 3) диагностировать социальные проблемы с аде-
кватными рекомендациями по их решению; 4) обеспечить сценария-
ми и прогнозами развития общества. По сути, это ресурсы, которые 
известный польский социолог П. Штомпка назвал «языком», «зерка-
лом», «повесткой дня», «зрением и картами ситуаций»3.

Исходя из сказанного, условиями эффективного взаимодействия 
социологии и власти являются, с одной стороны, обеспечение вла-
сти такими научными ресурсами для принятия эффективных реше-
ний и готовности социологии к взаимодействию. Со стороны власти 
требуется политическая воля для совместного решения задач, госу-

2 См. материалы XXVII и XIX Всемирного конгресса Международной социологи-
ческой ассоциации в 2010 и 2018 гг. [1; 2].

3 См. там же.
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дарственный заказ на научные ресурсы, формирование механизмов, 
каналов, площадок взаимодействия и мониторинг их эффективности.

Важно отметить, что в настоящее время как в российском, так 
и в мировом социологическом сообществах продолжается дискус-
сия относительно ее роли во взаимодействии с властью. Выделяют-
ся две крайние позиции, условно названные объективистской и ак-
тивистской. Согласно первой позиции, социология должна ограни-
читься формированием только двух первых ресурсов, тогда как сто-
ронники второй позиции (и их большинство) настаивают на том, 
что для эффективного взаимодействия необходимо снабжать власть 
всеми четырьмя ресурсами. Так, поддерживая эту точку зрения, веду-
щий советский и российский ученый В. А. Ядов в одном из своих ин-
тервью сказал: «Если мы, социологи, будем лишь писать книги, мы 
не исполним своего гражданского долга. Надо по возможности вли-
ять на движение социальных планет» [3]. Сторонник активистской 
позиции П. Штомпка в предисловии к русскому изданию своей кни-
ги «Социология социальных изменений» написал: «…Успехи астро-
номии никак не влияют на траектории планет, а социальные теории 
способны изменить «мировращение» человечества» [4].

Является ли в настоящее время взаимодействие социологии с вла-
стью эффективным? Каковы мифы и реалии эффективного взаимо-
действия? Чтобы объяснить современную картину сложившихся от-
ношений между этими двумя акторами (институтами, сообщества-
ми), обратимся к урокам прошлого в пространстве таких взаимодей‑
ствий, а именно: было ли налажено в СССР эффективное взаимодей‑
ствие социологии и власти?

Можно условно выделить несколько этапов развития советской 
социологической науки, характеризующихся разными уроками взаи-
модействия с властью (о периодизации отечественной социологии 
см., например, в работах Г. Е. Зборовского [5]). В 30-х гг. XX века со-
циология была объявлена лженаукой и вынесла «карательные уро‑
ки». Тогда, например, были репрессированы более 100 сотрудников 
Института труда под руководством А. К. Гастева, известные практи-
ческими разработками в области научной организации труда и внес-
ших значительный вклад в социологию труда.

Возрождение и развитие социологии в 1960–1970-х гг. было свя-
зано с растущей потребностью учета человеческого фактора в эко-
номике, однако деятельность социологов не должна была выходить 
за границы марксистско-ленинской коммунистической идеологии. 
В этот период социологи получили, можно сказать, «уроки лжевзаи‑
модействия», когда результаты социологических исследований и экс-
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пертные оценки социологов фактически не учитывались в управ-
ленческой практике. Примером таких уроков является взаимодей-
ствие в рамках государственной плановой политики расселения 
1960–1970-х гг., когда известного советского и российского социо-
лога, акад. Т. И. Заславскую пригласили провести экспертизу проек-
та документа, ставшего в дальнейшем основой «Генеральной схемы 
расселения населения СССР» [6; 7]. Проект предполагал разделение 
всех сельских населенных пунктов на «перспективные» и подавляю-
щую часть «неперспективных», ликвидацию последних путем пла-
нового переселения в первые для решения задач развития социаль-
ной сферы села, приближения её к городским стандартам и сокра-
щения миграции в города. В результате реализации такой политики 
количество сел сократилось более чем в два раза, и сбылись прогно-
зы Т. И. Заславской относительно возможных социально-экономиче-
ских последствий, в том числе таких, как массовая миграция сельчан 
в города, ухудшение социальной и хозяйственной освоенности, па-
дение производительности труда, поляризация расселенческой сети, 
демографическое старение.

В 1980-х гг., несмотря на значительные изменения и некоторое 
укрепление контактов с властью во второй половине десятилетия, 
создание ВЦИОМ, не оправдались ожидания советских социологов 
относительно грядущих общественных перемен и востребованно-
сти социологии властными структурами. Примером таких неоправ‑
данных надежд стали невостребованные властью результаты иссле-
дований новосибирской экономико-социологической школы о необ-
ходимости коренных реформ экономики страны, социальных причи-
нах ее стагнации и социальных силах, тормозящих ее развитие. Ре-
зультаты данных исследований были представлены в докладе Т. И. За-
славской «О совершенствовании производственных отношений со-
циализма и задачах экономической социологии» на научном семи-
наре «Социальный механизм развития экономики» (Новосибирск, 
1983 г.), получившем в дальнейшем в западных СМИ название «Но-
восибирский манифест» и негативную политическую оценку совет-
ских властных органов [7; 8].

Таким образом, наследием советского прошлого стала накоплен‑
ная несколькими поколениями социологов социальная память, выра-
женная в сдержанном отношении к контактам с властью, и осозна-
нием того, что мы продолжаем жить в «стране невыученных уроков» 
в том, что касается реальной востребованности социологии властью. 
Вместе с тем, социальная память властных структур несет в себе осо-
знание того, что не были сформированы общие с социологической 
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наукой понимание и видение социальных процессов, а диалог был 
неэффективен, поскольку изначально был построен условно на раз-
ных языках, несмотря на общие идеологические «шоры».

И если практически признано, что в советский период эффектив-
ное взаимодействие социологии и власти относится к категории ми-
фов, то, что же произошло в этой сфере в современной России, а имен-
но: сформирован ли конструктивный диалог, который позволяет пе-
ревести в пространство реалий ответы на следующие взаимосвязан-
ные вопросы.

1. Власть знает, как устроено общество и куда оно движется?
2. Власть способна сформировать госзаказ на будущие исследова‑

ния, определить вектора развития социологической науки?
3. Власть вынуждена обращаться к социологам и развивать ин‑

ституты взаимодействия?
4. Грантовая поддержка социологических исследований являет‑

ся эффективным инструментом развития науки и выполнения за‑
казов власти?

5. В последнее десятилетие барьеры рушатся, интеграция растет?
Если ответ на первый вопрос, учитывая уже отмеченную в начале 

статьи высокую динамику общественного развития, более-менее ясен, 
то ответы на остальные вопросы уже не столь однозначны, остаются 
скорее в дискуссионном поле и требуют более основательной прора-
ботки. Так, к примеру, неоднозначными являются процессы развития 
институтов взаимодействия российской социологии и власти. Если 
в 1990-х гг. наблюдались активное развитие всероссийских и регио-
нальных центров изучения общественного мнения и институциали-
зация подготовки социологов в вузах путем создания социологиче-
ских подразделений (кафедр, факультетов), взлет интереса к социо-
логической информации в период выборов, политических баталий, 
то уже со второй половины 2000-х гг. и особенно активно с 2010-х гг. 
происходило «схлопывание» популярности социологических струк-
тур, как «шагреневая кожа» скукожилось обучение социологии в ву-
зах, но в то же время появились институты, использующие социоло-
гию для обслуживания интересов власти уже без публичного дискурса.

Неоднозначными являются и ответы на вопросы о способности 
власти сформировать госзаказ на будущие исследования и о роли 
грантовой поддержки. С одной стороны, явно выросла государствен-
ная поддержка индивидуальных и коллективных исследований моло-
дежи, но, с другой –наметился тренд разрушения фундаментальных 
научных социологических школ и академических коллективов социо-
логов; как следствие, формируется не система социологических на-
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учных образований, а «винегрет» неустойчивых организаций и вре-
менных исследовательских групп.

С 2010-х гг. создаются новые или реформируются прежние струк-
туры при органах власти ограниченной публичности, куда все чаще 
приглашают социологов (общественные и координационные со-
веты, кадровые комиссии и др.), проводится экспертиза стратегий, 
программ и проектов также с участием социологов. Но является ли 
это доказательной базой для вывода о том, что рушатся барьеры, вы-
строенные властью, и действительно растет осознание необходимо-
сти интеграции с социологическим сообществом для формирования 
лучшего будущего страны.

Итак, можно сделать вывод, что взаимодействие социологии и вла-
сти остается в лабиринте проблем. Во-первых, востребованность со-
циологии растет, но до сих пор не сформирован зрелый, конструктив-
ный диалог с властью, сохраняются проблемы формирования силь-
ных структур (площадок, каналов) взаимодействия представителей 
власти и социологии. До сих пор нет глубинного осознания властью 
фундаментальной и острой необходимости в эффективном диалоге 
с социологами, не сформирована система государственных заказов 
на перспективные направления социологических исследований на ос-
нове прозрачных критериев, сохраняется низкий уровень финансиро-
вания фундаментальных исследований и др. Социология развивает-
ся в условиях отсутствия устойчивой, эффективной оценки деятель-
ности научных организаций и групп, недоступности к современным 
международным и частично общероссийским информационным ба-
зам (базы больших данных российских и международных компаний 
в сочетании с локальными качественными и количественными опро-
сами). Низким остается и уровень развития междисциплинарных ис-
следований с участием социологов.

Архитектура роста эффективности взаимодействий социологии 
и власти видится в следующем:

— расширение государственного заказа на формирование со-
циологией адекватных моделей развития российского обще-
ства с апробацией на пилотных площадках с участием власт-
ных структур;

— поддержка развития междисциплинарных исследований с не-
зависимой оценкой результатов;

— развитие заказных прикладных исследований; в частности та-
ковыми могут стать исследования по формированию социаль-
но-экономического атласа регионов и их территорий с выде-
лением очагов ключевых социальных проблем;



242

— повышение доступности современных информационных си-
стем и баз данных нового типа;

— более активное и независимое участие социологов в эксперти-
зе ключевых решений власти;

— развитие как публичных, так и двусторонних (при определен-
ной степени государственной секретности — (полу) закрытых) 
каналов и площадок диалога;

— совместный мониторинг эффективности диалога на основе 
прозрачных критериев оценки.
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ЦЕННОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Научный руководитель — Е. А. Попов

Важнейшей характеристикой социального детерминизма явля-
ется причинно-следственная связь, однако к последней не сводятся 
все формы детерминации (обусловленности). Среди них следует на-
звать связи случайные и необходимые, возможные и действитель-
ные, прямые и косвенные и т. д. Вся совокупность связей и отноше-
ний данного класса объектов выступает в качестве важнейшего де-
терминанта развития.

Социальный детерминизм (лат. determinare — определять) — один 
из основных принципов социологии, выражающий всеобщую взаи-
мосвязь и взаимообусловленность социальных явлений [1, c. 102].

Он имеет две основные формы: во-первых, это строгая детерми-
нация одного социального явления другим, во-вторых, понятие «со-
циальный детерминизм» относится к характеристике некоторых 
свойств или качеств, присущих не отдельному субъекту, а классу объ-
ектов в целом.

Из существовавших в истории социальной мысли представлений 
о связи социальных явлений можно выделить следующие: 1) механи-
стический социальный детерминизм, который предполагал жесткую 
детерминацию, строго однозначный характер всех связей и зависи-
мостей, сведение социального целого к его элементам, отказ от вклю-
чения случайности в цепь причинно-следственных отношений и при-
водил к отрицанию свободы воли и фатализму (признанию неотвра-
тимой предопределенности событий); 2) статистический социаль-
ный детерминизм, делавший упор на значении случайности в соци-
альных процессах и выявлении причин на основе фиксации стати-
стических распределений; 3) системный социальный детерминизм, 
подчеркивавший целостность социальных структур, детерминацию 
социальной системой своих элементов и др. [1, c. 105].

Исходя из этого, ценностные детерминанты имеют большое влия-
ние на установки, убеждения, установки, позиции, поведение, дей-
ствия, последовательность целей усовершенствования привержен-
ности профессии и ход достижения этих целей.

Приверженность профессии — форма общественной мысли, от-
ражающая отношение преподавателя к осуществляемым им самим 
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процессам ориентации, самоопределения и участия в общем универ-
суме существования [2, c. 196].

В качестве детерминантов приверженности профессии необходи-
мо рассматривать исходные причины, движущие силы, которые ха-
рактеризуют динамику предрасположенности человека к изучению 
и совершенствованию методов личного и профессионального пози-
ционирования в социальной жизни (работа, семья, досуг). Для обес-
печения приверженности профессии преподавателя вуза должны 
быть в разработке научные вопросы по ценностным детерминантам.

Ценностные детерминанты — это жизненные идеалы и цели, ко-
торых, по мнению большинства в данном обществе, следует достичь: 
они включают идеи, принципы, предметы и их свойства с точки зре-
ния значения для жизни человека и общества, где представляется все-
общая взаимосвязь и причинно-следственные отношения различных 
социальных явлений [3, c. 242].

Ценностные детерминанты проявляются следующим образом:
1. В человеке частично уже заложена возможность к привержен-

ности профессии: она является своеобразным механизмом, служа-
щим для выявления и раскрытия скрытых врожденных способностей 
и талантов субъекта, которые способствуют полноценной и успеш-
ной жизни [4, с. 75].

2. Изучение ценностных детерминант приверженности профес-
сии преподавателя вуза берет свое начало на первом этапе профес-
сионального развития и сопутствует человеку на всем его жизнен-
ном пути. Для того чтобы реализовать себя, индивиду необходимо 
приложить немалые усилия.

3. Стереотипы, которые навязывает общество, оказывают влия-
ние на приверженность профессии преподавателя вуза. Поэтому че-
ловеку не следует строго и постоянно следовать установленным в об-
ществе рамкам и шаблонам, при необходимости возможно отклоне-
ние от них, естественно, благоразумное и не ущемляющее интересы 
других членов общества или конкретного социума. Приверженность 
профессии носит, как правило, творческий характер и дает простор 
для импровизации. Иными словами, избавление от навязываемых 
конкретным общественным строем стандартов и границ, а при не-
обходимости — построение собственных, служит первым этапом 
на пути к формированию приверженности профессии.

4. Приверженность профессии преподавателя вуза влияет на чув-
ство социальной реализованности человека. Он одновременно высту-
пает как объект и как субъект социальной взаимосвязи, в результате 
этого активная жизненная позиция, определенная стратегия поведе-
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ния, склонность к своего рода уникальной деятельности обладают ко-
лоссальным значением на пути к самосовершенствованию. Индивид, 
обладающий такими ценностными детерминантами, как целеустрем-
ленность, общественная деятельность, упорство и креативность, спо-
собен добиваться наибольшего жизненного успеха [5, c. 108].

Ценностные детерминанты соприкасаются с ценностями про-
фессии преподавателя. Педагогические ценностные детерминанты 
в основном определяются исторически сложившимися социальны-
ми, политическими, экономическими отношениями, фиксируются 
в педагогической науке как элементы регуляции общественного со-
знания в виде специфических образов и представлений и задают со-
держание образования и направление развития педагогики высшей  
школы.

В науке отмечается разное понимание учеными ценностей и смыс-
лов педагогической профессии, положенное в основу классификации 
профессионально-педагогических ценностных детерминант, кото-
рые влияют на содержание разрабатываемых подходов по формиро-
ванию детерминант у преподавателей высшей школы.

На мой взгляд, система вузовской подготовки преподавателей выс-
шей школы в современных условиях должна быть нацелена на фор-
мирование адекватной возможностям человека жизненной перспек-
тивы, связанной с его будущей профессией через формирование кон-
груэнтной ей системы профессиональных ценностных ориентаций.

Кроме того, указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» была введена стратегия по сохранению и укреплению тради-
ционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поко-
лению. Для того чтобы выполнить данную целевую установку необ-
ходимо разрешить основную задачу — воспитание индивидов в духе 
уважения к традиционным ценностям как ключевой момент государ-
ственной политики в области образования и культуры, необходимой 
для формирования гармонично развитой личности [6].

Ценностные детерминанты влияют на формирование личности 
и профессиональное становление и развитие. Детерминанты соци-
ального поведения личности — это совокупность условий, факто-
ров, предпосылок, свойств, определяющих средств его формирова-
ния и реализации. Детерминанты личности имеют системное строе-
ние, они «включают не только причины, но также внешние и вну-
тренние факторы, общие и специальные предпосылки, опосредую-
щие звенья» [7, c. 62].
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На основе анализа различных теоретических источников можно 
выделить следующие группы ценностных детерминант, оказываю-
щих влияние на социальное поведение личности:

— уровни социально-психологического и личностного развития 
(интересы, самооценка, идентичность, характер, способности, 
социальный интеллект, саморегуляция, интернальность, актив-
ность, система отношений к окружающим явлениям, характе-
ристики самоценности (личностного, социального и т. д.), жиз-
ненные планы, мотивация, направленность и система ценност-
ных ориентаций);

— социально-психологические феномены: символы, традиции, 
предрассудки, мода, вкусы, коммуникация, слухи, реклама, 
стереотипы;

— психофизиологические характеристики (темперамент, свой-
ства нервной системы, эмоциональные состояния, состояние 
здоровья);

— когнитивные характеристики (информированность о мире 
и вообще о социальных взаимоотношениях, личный опыт 
и эрудиция);

— ситуативные факторы (динамика актуальной ситуации, пред-
шествующие события, предполагаемые ситуации, поведенче-
ский опыт разрешения ситуаций, социальное время и т. п.);

— социальные характеристики, находящиеся в определенных от-
ношениях и соотношениях по степени «близости» (региональ-
ные, историко-региональные, демографические факторы; со-
циальное окружение: референтная группа, средства информа-
ции; домашние условия: социально-экономические, социаль-
но-психологические, сценарии воспитания, традиции и т. д.);

— факторы культуры (субкультуры), включая характеристики 
культуры, сложившейся в данной местности, данного народа.

Приверженность профессии преподавателя в современном обще-
стве требует пересмотра традиционных представлений о соотноше-
нии когнитивных и ценностных аспектов процесса познания, включе-
ния этической компоненты в деятельность преподавателя вуза и по-
нимания им всей полноты ответственности за использование социу-
мом результатов его исследования. Она, кроме того, должна основы-
ваться на принципе уважения прав и достоинства человека, способ-
ствовать улучшению качества жизни индивида и научно-техническо-
му прогрессу общества. Реализация этого возможна лишь в рамках 
аксиологического подхода к формированию направленности лично-
сти преподавателя вуза, высокого уровня внутреннего самоконтро-
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ля и ответственности, проявляющихся в плодах его приверженно-
сти к профессии.
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Смирнова А. Н.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
К ФЕМИНИЗМУ В РОССИЙСКОЙ  
ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Научный руководитель — В. А. Артюхина

В современном российском обществе существует ряд явлений, вы-
зывающих неоднозначную оценку населения. Так, одним из таких яв-
лений можно выделить феминизм, довольно молодое движение в Рос-
сии по сравнению с другими. Он начал свое развитие в нашей стране 
с 1812 года, с момента создания Женского Патриотического Общества. 
С 1859 года женщины начали бороться за экономическую самостоя-
тельность. Со временем они получили право голоса, больше свободы, 
возможность обучаться. Это был огромный прорыв. В современном 
российском обществе можно наблюдать активную деятельность фе-
министских организаций. При этом считается, что все цели уже дав-
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но достигнуты и феминизм переходит в радикальный, устанавливая 
матриархат в обществе, но есть точка зрения, согласно которой нера-
венство женщин и мужчин все еще актуально, так как на сегодняш-
ний день в России разрыв в зарплатах между мужчинами и женщи-
нами составляет 28%, а во всём мире 23% [1, с. 6].

Сейчас феминизм в сознании населения является не просто борь-
бой за равенство, а движением, разрушающим традиционные ценно-
сти. И для того, чтобы определиться с настроениями в обществе в от-
ношении феминизма, практически каждый год проводят исследова-
ния по выявлению отношения населения России к феминизму. Далее 
мы более подробно рассмотрим несколько исследований.

Рассматривая феминизм как движение женщин за равные пра-
ва с мужчинами, мы обратимся к опросу, проведённому ВЦИОМ 
в 2019 году на тему «гендерного неравенства» с выборкой 1600 чело-
век [2]. По данным опроса мы можем сделать вывод, что большинство 
респондентов признают факт неравенства, 62% опрошенных счита-
ют, что нужно стремиться к равенству прав. При этом 42% респон-
дентов утверждают, что равенство прав возможно только в отдельных 
сферах, 38% считают возможным равенство во всех сферах, и только 
13% считают равенство прав невозможным. То есть так или иначе ре-
спонденты осознают существующее неравенство, даже предполагают, 
что его можно преодолеть в каких-то сферах, но при этом 55% опро-
шенных не поддерживают феминизм, и только 31% опрошенных со-
гласны его поддержать. Почему так происходит, если население знает 
о неравенстве прав, считает, что его нужно преодолевать, предпола-
гает, где можно добиться равных прав, но при этом не поддерживает 
движение, которое всецело направлено на решение этой проблемы?

Обратимся к исследованию, опубликованному в электронном жур-
нале «Анкетолог» в 2018 году [3]. У россиян спросили об их взглядах 
на феминизм, было опрошено 1276 человек. Здесь сложилась немного 
другая ситуация: на вопрос о неравенстве прав, большинство (61%) 
ответили, что права у женщин и мужчин равные, из этого количества 
68% ответивших — мужчины, хотя на вопрос о равных возможностях 
58% отметили, что у мужчин в России все же возможностей больше, 
из этого числа 71% — женщины. Также респонденты подтвердили, 
что в современном обществе существует неравная оплата труда, не-
равные карьерные возможности, проблемы семейного насилия, об-
щественные установки, ограничивающие выбор жизненного сцена-
рия для мужчин и женщин.

Мы видим, что респонденты осознают неравенство в возможно-
стях для женщин, существующие проблемы в обществе. Однако точ-
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но так же как в предыдущем исследовании, большинство (44%) отно-
сятся к феминизму «скорее негативно». Ответ «определенно положи-
тельно» дали только 6% опрошенных, «скорее положительно» — 29%.

Рассматривая их представления о феминизме, мы можем сде-
лать следующие выводы: большинство (43%) определяет феминизм 
как «общественное движение борьбы женщин за свои права», чуть 
меньше (34%) ответили «общественное движение, направленное 
на равноправие между мужчинами и женщинами», а вот следующим 
по популярности ответом был «движение, разрушающее естествен-
ные отношения между полами» (25%). Самое популярное определе-
ние включает в себя «борьбу», а не мирный путь, ведущий к равно-
правию, что подразумевает под собой второй по популярности ответ.

Точно также большинство (42%) отметили, что феминизм был не-
обходим в прошлом, он теперь на законодательном уровне провоз-
глашено равноправие, он не нужен, и лишь 26% отметили необхо-
димость данного движения, так как равноправие ещё не достигнуто. 
В общем, это соотносится с первым вопросом, где большинство от-
ветили, что права у всех и так равные.

Ожидаемо 40% опрошенных посчитали, что феминизм скорее от-
рицательно влияет на жизнь общества и 52% выразили свое «скорее 
отрицательное» отношение к активистам данного движения. Идеи же 
феминизма разделяют только 18% респондентов, они же могут на-
звать себя феминистками и профеминистами.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, хотя большин-
ство опрошенных и осознает наличие проблем в обществе, связан-
ных с неравными возможностями, насилием, разрывом в зарплатах, 
они не видят в феминизме разрешения этих проблем. В представле-
ниях граждан, особенно старшего поколения, феминизм играет от-
рицательную роль, нарушающую традиционные устои в обществе. 
Активистов данного движения не воспринимают как защитников 
их прав, которые могут что-то изменить. Скорее в феминизме видят 
борьбу с непонятными для многих целями.

Показательным является исследование 2021 года, в котором при-
няло участие 300 женщин из крупных городов в возрасте 30–34 лет 
[4]. Лишь 24% респондентов заявили, что поддерживают феминизм. 
Негативно к феминизму относятся 42% респондентов, и еще 37% он 
совсем не волнует.

Что касается условий на работе, половина участников исследова-
ния заявила, что не сталкивалась с неравной оплатой своего труда 
по сравнению с мужчинам. 31% женщин оказались бы недовольны, 
узнав, что им платят меньше, чем коллеге мужского пола. Считают 
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зарплатную дискриминацию нормальной только 5% опрошенных. 
При этом чуть меньше половины — 45% опрошенных — совмещают 
карьеру и семью, и 62% из них не видят в этом сложности.

Проанализировав эти данные, мы можем сказать, что картина 
не сильно отличается. Наблюдается негативное отношение к феми-
низму; хотя он направлен на помощь женщинам, они не видят в нем 
такой особенности. Большую часть женщин, по данным исследова-
ний, устраивает их положение в жизни, они проявляют заботу о де-
тях, занимаются проблемами семьи, при этом как такового ущемле-
ния прав они на себе не ощущают, хотя и признают наличие некото-
рого неравенства в обществе.

Исследования, направленные на выявления отношения к феми-
низму россиян, проводятся на разных уровнях, с разными выборка-
ми. В них включаются как мужчины и женщины, так и только жен-
щины. Проблема гендерного неравенства, разрыв в зарплатах, до-
машнее насилие — это важные проблемы в обществе, отношение 
к которым можно и важно выявлять через социологические иссле-
дования. Благодаря росту числа исследований, посвященных феми-
низму, мы можем отследить динамику отношения людей к данному 
феномену в разные годы. Они помогают давать огласку проблемам 
женщин, давать им возможность высказаться, где бы они не находи-
лись и какой бы социальный статус не имели.

К сожалению, в большинстве исследований итогом стал следую-
щий вывод: отношение к феминизму негативное, поддерживают его 
единицы, однако проблемы, которые решает феминизм, считают важ-
ными и социально значимыми. Данные исследования должны при-
ниматься во внимание, чтобы можно было найти наиболее верный 
способ донесения до населения идей феминизма.

Таким образом, исследования отношения населения России к фе-
минизму остаются актуальными на сегодняшний день. Напряжен-
ность в обществе, связанная с непониманием людьми тех идей и це-
лей феминизма, которые могут помочь большинству женщин, выяв-
ляется в каждом из исследований.

Список источников
1. Женщины в экономике // Департамент многостороннего эконо-

мического сотрудничества минэкономразвития России. 2021 (элек-
тронный ресурс). URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/65f5
3df7ef144f6f6b43ea8529869f52/101965562. pdf

2. Гендерное равенство в России: идеал или ложная цель? // 
ВЦИОМ. 2019 (электронный ресурс). URL: https://wciom.ru/analytical-



251

reviews/analiticheskii-obzor/gendernoe-ravenstvo-v-rossii-ideal-ili- 
lozhnaya-czel

3. Взгляды россиян на феминизм // Институт общественного 
мнения. 2018 (электронный ресурс). URL: https://iom.anketolog.
ru/2018/10/15/otnoshenie-rossiyan-k-feminizmu#:~: text=Как%20
показали%20результаты%20исследования%2C%20ровно, из%20
них%20оценивают%20феминизм%20положительно

4. Исследование: 42% женщин против феминизма, а 39% не под-
держивают #MeToo // Редакция Forbs Woman. 2021 (электронный 
ресурс). URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/427707-issledova
nie-42-zhenshchin-protiv-feminizma-39-ne-podderzhivayut-metoo

Смирнова Е. О., Боровикова А. С., Егорова М. А., Томина С. Р.

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Главными мотивами традиционного оформления брака явля-
ются любовь и чувства, общие интересы и планы на жизнь. Между 
тем чувства и ожидание совместной семейной жизни могут не со-
впасть с реальностью, т. к. могут обнаружиться отрицательные ка-
чества партнера. Нередко несовместимость характеров проявляет-
ся именно при проживании в одной квартире. Молодые люди дают 
себе установку за год совместного проживания понять, возможны ли 
дальнейшие отношения и смогут ли они смириться с неприятными 
привычками друг друга на всю жизнь. Раннее заключение брака ука-
зывает на легкомысленность молодого поколения, которое не зна-
ет всех тонкостей семейной жизни. Также большую роль играет не-
сложный процесс расторжения брака. Современные люди не испы-
тывают негативных эмоций к разводу. Именно из-за этого молодое 
поколение, почти не задумываясь, вступает в брак. Но все же боль-
шинство не желает скреплять отношения официальными бумага-
ми, поэтому предпочитают гражданский брак. Альтернативу офи-
циальному браку составляют свободные браки, которые не навя-
зывают обязанности и разрешают измены; шведские семьи; госте-
вой брак, в котором супруги встречаются только по нужде. Выбо-
ры альтернативных браков связаны со страхом получения семей-
ных обязанностей и ответственности. По этой же причине люди 
могут предпочитать одиночество. В современном мире нет четко-
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го определения «идеальной семьи», что приводит к потере автори-
тета института семьи.

Модель семьи влияет на формирование брачно-семейных устано-
вок. Традиционная семья оказывает влияние на опытность личности. 
Социокультурные факторы формирования брачно-семейных устано-
вок современной молодежи включают в себя отношение к рождению 
детей вне брака; демографический кризис; нежелание выполнения 
обязанностей и несения ответственности за себя и свою семью; важ-
ность образования и повышение времени его получения; потребность 
в материальных ценностях и в престиже работы, приоритет карье-
ры. Перед молодым поколением стоит выбор между традиционным 
и современным типами устройства семьи [1].

Важным фактором является частый уход отца из семьи. Многим 
девушкам приходится растить детей в одиночку, пожертвовав собой, 
карьерой и личной жизнью. На процесс формирования установок 
прямое влияние играют семьи молодых людей — они становятся при-
мером удавшегося или, наоборот, неудачного брака. С детства дети 
наблюдают, как выстраивают отношения их родители и как они от-
носятся к своему ребенку. Уже тогда ребенок понимает, что он хочет 
видеть в своей будущей семье, а чего никогда не допустит.

Брачно-семейные установки — это позиция личности в отноше-
нии брака и семьи, сформированная на основе опыта; она определя-
ет состояние готовности к браку и поведение человека в брачно-се-
мейной сфере [2]. Установки непосредственно появляются во взаи-
модействии человека с окружающей его средой. С научной точки 
зрения, семья — это малая социальная группа, основанная на кров-
ном родстве, браке или опекунстве, которая объединена обязанно-
стями, совместным бытом и проживанием. У семьи немалое коли-
чество функций. Воспитательная функция предполагает формиро-
вание у ребенка определенного поведения, передачу знаний, опыта 
и ценностей родителей, формирование личности детей. Экономи-
ческая или хозяйственно-бытовая функция — это обеспечение себя 
и остальных членов семьи материальными благами, помощь нетру-
доспособным членам семьи. Эта функция связана с совместным ве-
дением домашнего хозяйства, распределением семейного бюдже-
та и семейных обязанностей. У определенного круга молодежи по-
является установка, что семью следует заводить только тогда, когда 
у пары будет стабильный заработок, автомобиль, собственная квар-
тира. Также существует компенсаторная (психологическая) функция: 
члены семьи должны морально поддерживать других, помогать ре-
шать разные проблемы и справляться с трудными жизненными си-
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туациями, оказывать психологическую защиту, уметь выслушивать 
друг друга. Репродуктивная функция включает в себя продолжение 
рода и удовлетворение потребности в детях. Семья — социальный 
институт, поэтому одна из самых важных функций у семьи — это по-
мощь в социализации ребёнка. Семья выступает первым агентом со-
циализации, именно на этом этапе закладываются нормы и правила 
поведения в обществе [3].

Воспитание семьи — достаточно трудный процесс, требующий 
большого количества времени и сил. Большинство современной 
студенческой молодежи еще сами не до конца сформировались 
и не усвоили некоторые социальные роли. Молодые люди ставят 
в приоритет время для себя, им хочется сполна ощутить студенческую 
жизнь и попробовать все развлечения. Они боятся, что не смогут дать 
должного воспитания и внимания своему ребенку и не смогут его 
в полной мере обеспечивать. Молодые люди переживают, что не на-
учат ребенка самым важным знаниям, поэтому откладывают вопрос 
о браке и создании семьи на несколько лет. При этом на первое ме-
сто студенческая молодежь ставит образование и карьеру, а уже по-
том семью и детей. В случае раннего заключения брака молодая се-
мья сталкивается с проблемой отсутствия личного жилья, недостат-
ком денежных средств, что принуждает их жить с родителями. Если 
совместное проживание невозможно, то пара придет к разводу, так 
как не выдержит такой разлуки. Нередко совместное проживание 
с родителями приводит к ссорам, а впоследствии к разводу. Доказано, 
что первые пять лет семейной жизни являются самыми непрочными, 
именно в этот период разводится большинство семей.

Расторжение брака оказывает прямое психологическое давление 
на ребенка. Развод может заставить ребенка замкнуться в себе и мо-
жет препятствовать его социализации некоторое время. Молодым 
семьям стоит ответственно подходить к этому вопросу и не обзаво-
диться детьми в период напряженных отношений. Все эти факторы 
повлияли на увеличение возраста молодежи при вступлении в брак. 
Стоит заметить, что, начиная отношения, молодые люди не рассма-
тривают своего партнера в роли супруга. В первую очередь им цен-
но совместное времяпрепровождение.

Между тем для успешных взаимоотношений супругов необхо-
димы уважение; постоянное поддержание диалога; обмен мысля-
ми, эмоциями, переживаниями; разбор всех проблем и недопони-
маний; нахождение компромиссов. Важным критерием является 
одинаковое отношение супругов друг к другу. Современная моло-
дежь иногда бывает эгоистична, уделяет слишком много внимания 
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работе или учебе и забывает на какое-то время о совместном вре-
мяпровождении со своим партнером, что может заставить его чув-
ствовать себя ненужным.
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СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Проблема конфликтов затрагивает все виды отношений челове-
ка с объективной действительностью, включая трудовые отноше-
ния. Трудовой коллектив — неотъемлемая часть рабочего процесса. 
Со своими коллегами мы делимся опытом, общаемся и поддерживаем 
друг друга. Люди, которые работают вместе над одним делом, легко 
могут сплотиться, но есть и обратная сторона взаимодействия коллег: 
не всегда будут сходиться взгляды на решения какой-либо поставлен-
ной задачи. И это может привести к появлению конфликтов в трудо-
вом коллективе, которые нужно как-то решать, иначе они могут при-
вести к неэффективности трудового процесса, уменьшению мотива-
ции и спорам. Трудовой конфликт — это столкновение противопо-
ложно направленных действий работников, вызванное расхождени-
ем интересов, ценностей и норм поведения. Он выражается во вза-
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имном противодействии членов коллектива, которому сопутствует 
состояние напряженности во взаимоотношениях.

В рамках трудового коллектива возможны следующие конфлик-
ты: межличностные, как деловые, так и субъективно личные; между 
членами коллектива, имеющими равное положение; между руко-
водителями и подчиненными; открытые и скрытые; ненамеренные 
и преднамеренные; вызываемые ситуацией или личностными осо-
бенностями тех или иных людей; созидательные и разрушительные 
по своим последствиям; конфликты между партнерами и конкурен-
тами по бизнесу; конфликты, связанные с действиями финансовых 
пирамид и обанкротившихся фирм [1, с. 149].

Отсутствие конфликтов в организации может отрицательно по-
влиять на рабочий процесс, так как в данном случае нет разнообра-
зия мнений и борьбы за свои идеи. Также стоит не забывать, что кон-
фликты могут быть не только между коллегами, но и между работ-
ником и руководителем. Такие конфликты более масштабны и могут 
привести к увольнению сотрудника, началу забастовок и агитации 
других сотрудников против руководителя.

На конфликт люди могут отреагировать по-разному. Кто-то захо-
чет избежать конфликта, а кто-то будет отстаивать свои идеи до кон-
ца, даже если это принесет вред окружающим. Им важны только свои 
интересы. Но не все конфликты могут быть деструктивными. Если 
конфликт не выходит из-под контроля, то он может быть полезен ор-
ганизации, если же его перестать контролировать — может приве-
сти к распаду организации.

Для разрешения конфликтов используются различные методы. Это 
внутриличностные методы (событие, реакция индивида, предпочи-
таемый исход события); структурные методы (система вознагражде-
ний, координационные механизмы, разъяснение требований к рабо-
те, формирование общих ценностей); межличностные методы (ком-
промисс, уход от конфликта, сотрудничество, уступчивость, противо-
борство); педагогические методы (беседа, просьба, убеждение); ад-
министративные методы (подавление интересов конфликтующих, 
перевод на другую работу, решение комиссии, приказ руководите-
ля, решение суда) [2].

Наиболее оптимальным методом урегулирования конфликтов 
в организации становятся переговоры. Переговоры представляют со-
бой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимных 
решений проблемы. У переговоров есть свои последовательные ста-
дии: подготовка к началу переговоров (до открытия переговоров); 
предварительный отбор позиции (первоначальные заявления участ-
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ников об их позиции в данных переговорах); поиск взаимоприем-
лемого решения (психологическая борьба, установление реальной 
позиции оппонентов); завершение (выход из возникшего кризиса 
или переговорного тупика).

Есть следующие рекомендации по решению конфликтных ситуа-
ций, такие как: признать существование конфликта; выявить причи-
ны конфликта и интересы сторон конфликта; провести переговоры 
со сторонами конфликта; разработать и согласовать варианты реше-
ния; реализовать принятое решение [3].

Таким образом, конфликты в организации могут оказать как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на организационный кли-
мат и производственный процесс. Если решить конфликт вовремя 
и эффективно, то он может оказать положительное влияние на даль-
нейшее развитие организации, стать толчком к новым силам и идеям.
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Стерлядева Н. А.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА
В настоящее время создание эффективной системы социальной 

политики является одной из главных задач современной организа-
ции, в решении которой огромную роль играет формирование трудо-
вой мотивации персонала. Рыночные отношения, конкуренция и вы-
сокие темпы изменений приводят к тому, что компании мобилизуют 
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все имеющиеся мощности, они улучшают оборудование, внедряют 
современные технологии, детально разрабатывают и финансируют 
стратегии продвижения. Наряду с этим, руководство компаний по-
нимает, что эффективное использование всех перечисленных ресур-
сов невозможно без учета человеческого фактора. В настоящее вре-
мя не вызывает сомнений тот факт, что людские ресурсы играют бо-
лее важную роль в развитии экономики, чем материальные, что ра-
бота с персоналом представляет собой одну из основных функций 
социальной политики организаций. Для того чтобы эффективно ис-
пользовать имеющиеся в распоряжении организации людские ресур-
сы, необходимо создать для людей такие условия, в которых им хоте-
лось бы работать с пользой для себя и организации.

Стремление компаний привлечь и удержать специалистов высо-
кой квалификации приводит к конкурентной борьбе за них с помо-
щью различных методов. Повышение уровня заработной платы оста-
ется по-прежнему одним из наиболее важных и распространенных 
способов привлечения и удержания специалистов, но уже не являет-
ся решающим фактором повышения заинтересованности сотрудни-
ков к работе в той или иной компании. Как показывает практика, са-
мой большой проблемой в отношении денежных поощрений является 
то, что денежная мотивация по своей природе является «не насыщае-
мой», и человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню 
оплаты. Поэтому все большее значение приобретает личностно ори-
ентированная социальная политика организации, занимающая осо-
бую роль в формировании мотивации работников, повышении их са-
мовыражения в работе. В качестве мотивационного ресурса управле-
ния социальная политика должна обеспечивать работнику возмож-
ность удовлетворения своих потребностей, интересов и ценностных 
ориентаций. Основными целями социальной политики организации 
являются повышение эффективности работы, создание условий соци-
альной защищенности работников и улучшение нравственной атмо-
сферы на предприятии, формирование благоприятного социально-
психологического климата, а также создание позитивного имиджа 
предприятия в глазах работников и общества. По мере развития об-
щества значение предложенных выше мероприятий для потенциаль-
ных работников будет усиливаться, что диктует необходимость ком-
плексного подхода к организации мотивации труда [1].

Основными составляющими социальной политики предприятия 
являются: создание благоприятных условий труда и отдыха работни-
ков организации; вознаграждение за труд; социальная защита пер-
сонала; поддержание оптимальной морально-психологической ат-
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мосферы в коллективе; обеспечение социального партнерства и де-
лового сотрудничества.

Эффективная социальная политика должна включать множество 
элементов, например, таких как социальный пакет, нематериальная 
мотивация, программа обучения персонала, система управления кон-
фликтами в организации. Роль социальных льгот и выплат как части 
совокупного дохода работников в последние годы заметно возраста-
ет [2, с. 98]. Спектр предоставляемых работникам льгот достаточно 
широк: от традиционного оплачиваемого отпуска до предоставления 
бесплатных стоянок для автомобилей.

Нематериальная мотивация представляет собой систему про-
грамм и мероприятий, направленную на повышение социального 
статуса сотрудника и укрепление чувства патриотизма по отноше-
нию к предприятию [3, c. 17]. Составляющей нематериальной моти-
вации является, в первую очередь, корпоративная культура.

Внедряя те или иные элементы социальной политики, руководи-
телям предприятий и организаций необходимо учитывать тот факт, 
что в современных условиях возникла потребность экономики в реа-
лизации в массовом масштабе творческой индивидуальности работ-
ников, способных к созданию инноваций и принятию инновацион-
ных решений в различных сферах деятельности.

Таким образом, в современном мире социальная составляющая 
в деятельности предприятия или организации — важный элемент 
их кадрового, производственного, экономического потенциала. Ос-
новное назначение социальной политики: способствовать обеспе-
чению роста производительности, эффективности и качества труда 
работников; стимулировать работников к повышению квалифика-
ции, обеспечивать высокую лояльность квалифицированных работ-
ников к предприятию.

Как отмечает И. Х. Багирова, чем больше количество предостав-
ляемых компанией льгот и услуг, тем выше заинтересованность ра-
ботников в работе в организации, в её успешной деятельности. Кро-
ме этого, существование и расширение социального пакета в орга-
низации позволяет сокращать текучесть кадров, так как работники 
вряд ли захотят потерять многочисленные льготы при увольнении. 
Социальная поддержка работников со стороны организации не по-
зволяет проявляться негативным социально-психологическим явле-
ниям в коллективе [1].

Все составные элементы социально-трудовой сферы предприятия 
и ключевые направления его корпоративной социальной политики — 
это не балласт, а задающая среда и система активных механизмов, 
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без которых невозможно функционирование экономики предприя-
тия, да и страны в целом [4]. Однако социальная политика не огра-
ничивается только удовлетворением социальных потребностей пер-
сонала. Необходимо следить еще и за качеством применения чело-
веческих ресурсов предприятия, то есть трудовой мотивацией его 
работников. Этому способствует формирование комплекса условий, 
побуждающих человека к осуществлению действий, направленных 
на достижение цели с максимальным эффектом.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Социальная политика является важной составляющей системы 

управления организацией, что обуславливает необходимость ее фор-
мирования на каждом предприятии для достижения успеха. Основ-
ной особенностью социальной политики организации в современных 
рыночных условиях становится возрастающая роль личности работ-
ника. Человеческие ресурсы играют не менее важную роль в разви-
тии экономики, чем материальные, работа с персоналом представля-
ет собой одну из основных функций социальной политики организа-
ции. Для того чтобы эффективно использовать имеющиеся в распо-
ряжении организации людские ресурсы, необходимо создать для ра-
ботников такие условия, в которых им хотелось бы работать с поль-
зой для себя и организации.
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Создание благоприятной социально-психологической атмосфе-
ры в коллективе является длительным и сложным процессом, и по-
рой руководство организации не способно сформировать внутрен-
нюю функционально полезную социальную культуру. Конфликтные 
ситуации при этом приводят к ряду проблем таких, как снижение 
производительности труда, работоспособности персонала, увеличе-
ние текучки кадров, снижение лояльности персонала и обострение 
межличностных отношений в коллективе [1].

Повышение уровня заработной платы остается по-прежнему од-
ним из наиболее важных и распространенных способов привлече-
ния и удержания специалистов, но уже не является решающим фак-
тором повышения заинтересованности сотрудников к работе в той 
или иной компании. Реализация мер социальной политики способ-
ствует повышению эффективности работы, созданию условий соци-
альной защищенности работников и улучшению нравственной атмо-
сферы на предприятии, формированию благоприятного социально-
психологического климата, не позволяет проявляться негативным 
явлениям в коллективе.

Конфликты являются естественным состоянием любой организа-
ции. Овладение знаниями, умениями и навыками управления в кон-
фликтной ситуации, разрешения конфликтов является важной ком-
петенцией менеджера любого уровня [2, с. 197]. Руководитель смо-
жет управлять конфликтов в том случае, если своевременно увидит 
конфликтную ситуацию, осмыслит ее и предпримет действия по ее 
разрешению. Цель управления конфликтами в организации заклю-
чается в предотвращении деструктивных конфликтов и благополуч-
ном разрешении конструктивных конфликтных ситуаций [3, с. 3].

Для разрешения конфликта большое значение имеет создание бла-
гоприятной атмосферы труда, доброжелательных межличностных от-
ношений сотрудников в процессе трудовой деятельности.

Корпоративная культура, будучи элементом социальной полити-
ки организации, определяет модели поведения в конфликте и зада-
ет способы управления ими. Компании стремятся институализиро-
вать конфликты с помощью норм, входящих в корпоративные куль-
туры. Последняя выполняет ряд функций, связанных с конфликто-
разрешением. Так, например, корпоративная культура формирует 
сплоченный коллектив; задает модели разрешения конфликтов; со-
здает систему мотивации сотрудников, определяет систему после-
довательных шагов управления конфликтами. Особую роль корпо-
ративная культура играет в профилактике конфликтов. Контроль 
за соблюдением традиций, организационных ценностей, норм по-
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ведения, корпоративной этики могут предотвратить конфликтные 
ситуации в коллективе.

В технологии управления конфликтами важное место занимает 
коммуникативная регуляция. Это обусловлено тем, что широкие воз-
можности для социальной регуляции поведения открываются в усло-
виях непосредственного общения людей [3, с. 5]. Коммуникация яв-
ляется средством для реализации корпоративной культуры. Комму-
никацию можно также рассматривать как элемент корпоративной 
культуры. Отсутствие сильной и качественной коммуникации приво-
дит к утрате сотрудниками чувства причастности к делам предприя-
тия [4]. Коммуникация может быть реализована посредством элек-
тронной почты, корпоративного журнала, совещаний, информаци-
онных меморандумов, web-сайта. Коммуникация, без сомнения, дол-
жна быть двухсторонней. Основным элементом эффективной комму-
никации является регулярная обратная связь. Подобная коммуника-
ция уже в самом начале трудовой деятельности помогает человеку 
адаптироваться в коллективе, что позволяет во многих случаях из-
бежать социальной и конфликтных ситуаций.

Для эффективного управления конфликтами важное значение 
имеет место человека в корпоративной культуре организации, ко-
торое характеризуется степенью социальной защиты работников. 
Это широкий круг материальных и нематериальных благ, предо-
ставляемых сотрудникам и членам их семей: медицинская страхова-
ние; участие в распределении прибылей; покупка работниками ак-
ций; дополнительное пенсионное страхование на предприятии; по-
мощь в повышении образования, профподготовке и переподготов-
ке; предоставление автомобиля и/или компенсация расходов на бен-
зин или общественный транспорт; санаторно-курортные, туристиче-
ские путевки и др.

Чем больше подобного рода льгот и услуг, тем привлекательнее 
выглядит работа в такой организации. Это создает заинтересован-
ность работников в экономической деятельности предприятия. Сле-
довательно, социальное обеспечение работников, развитие их лич-
ностных качеств, сохранение здоровья является условием успеха 
корпорации.

Назначение систем социальных выплат и льгот — обеспече-
ние социальной безопасности работников усилиями предприятия. 
При разработке социальных систем на предприятиях должна тща-
тельно анализироваться экономическая целесообразность и эффек-
тивность. Наличие социальных благ повышает удовлетворенность 
сотрудника, формирует благоприятную обстановку в организации, 



262

что и способствует снижению уровня конфликтности в организа-
ции. Корпоративная культура придет людям чувство уверенности, 
гордости за свою компанию, противодействует возможному уходу 
из нее, что способствует повышению стабильности функциониро-
вания организации.
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СОЦИОЛОГИ О ПРОБЛЕМАХ  
СОВРЕМЕННОЙ ВЛАСТИ

Цель данной статьи — опираясь на теоретические работы и на со-
временные исследования, показать, как российские и зарубежные со-
циологи осмысливают власть и выявляют ее актуальные проблемы.

До появления социологии проблема власти разрабатывалась фи-
лософами, мечтавшими о совершенной власти, существование кото-
рой они связывали с «умным и нравственным» правителем и с изме-
нением структуры власти. А хорошая власть рассматривалась как не-
обходимое условие совершенного общества.

С появлением социологии в социально-гуманитарных науках на-
ступил новый этап в осмыслении власти. Произошел поворот от опре-
деления «лучших характеристик будущего общества» и лучших черт 
правителя (государя) к описанию современного общества и выявле-
нию его проблем.

Отношение социологов к власти, как и власти к социологам в раз-
ное время было различным.
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Социология как самостоятельная наука возникла в конце 30-х — 
начале 40-х гг. XIX в. Для общественной жизни этого периода харак-
терны социальные потрясения и кризис общественных отношений 
(Французская революция 1848 г., восстание силезских ткачей в Гер-
мании, лионских ткачей во Франции, чартистское движение в Ан-
глии). Под влиянием этих событий и общих политических тенден-
ций, которые они отражали, сформировался марксизм. Как извест-
но, К. Маркс, которого часто называют в числе первых социологов, 
пытался осмыслить все происходящее в социальном мире и создать 
обобщающую теорию, способную дать прогноз будущего развития 
человечества. Так родилась одна из классических парадигм социо-
логии — марксизм. К. Маркс провел глубокий анализ капитализма 
и создал социальную теорию, включающую учение о прибавочной 
стоимости, о смене способов производства, о роли классовой борь-
бы в обществе, о значении пролетариата в этой борьбе, и о его бу-
дущей великой миссии. Кроме того, Маркс считал, что государство 
из органа, стоящего над обществом, должно стать органом ему под-
чиняющимся [1, с. 26]. Вопрос о власти для него — главный вопрос 
преобразования капиталистического строя. Диктатура пролетариа-
та, по мнению К. Маркса — не самоцель: общество постепенно дол-
жно создать систему общественного самоуправления [2, с. 66–69]. 
Таким образом, и первые социологи, как и многие философы (Пла-
тон, Ш. Монтескье, П. Гольбах), мечтают о новом совершенном об-
ществе. Но эти мечты их основываются на глубоком анализе суще-
ствующих социально-экономических отношений. А эти отношения 
изучаются не только теоретическим, но эмпирическим путем.  В со-
циологии эмпирические исследования начинают играть значитель-
ную роль уже с XIX в.

Большое значение для эмпирических социологических исследо-
ваний имела работа крупнейшего статистика XIX в. Адольфа Кетле 
«О человеке и развитии способностей, или Опыт социальной жизни» 
(1835 г.). Ряд ученых считают, что с этой работы начинается суще-
ствование социологии, как выразился А. Кетле, как «социальной фи-
зики» или как практической науки.

Таким образом, социология изначально формировалась и как тео-
ретическая, и как практическая наука. За годы своего существования 
(а это более, чем полтора века) в ней появилось много новых теорий. 
А эмпирические исследования, проведённые социологами (анкет-
ные опросы, многочисленные интервью и др.), дали богатую карти-
ну социальной жизни на различных этапах существования и выяви-
ли сложные проблемы, возникающие во власти.
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Проводя анализ проблемы взаимоотношения социологии и власти 
в России, российский социолог Г. Е. Зборовский пишет, что эта про-
блема была и будет одной из центральных в советском/российском 
обществе. Он выделил три основных периода развития социологии 
в России и охарактеризовал её взаимоотношения с властью на каж-
дом из этих периодов.

В первый период (1861–1917) социология носила антивластный 
характер и была направлена на преобразование общества, что сде-
лало социологию и социологов нежелательными для власти. Социо-
логи подвергались гонениям в России и реализовывали себя за её 
пределами.

Второй этап развития социологии (1917–1991) Зборовский харак-
теризует как период, в границах которого отношения с властью ко-
лебались — от борьбы социологии за свое существование и выжива-
ние (до 1930-х гг.) до полного запрета в условиях сталинской дикта-
туры (1930-е гг. — середина 1950-х гг.) и затем, в период второго ро-
ждения (конец 1950-х — конец 1980-х гг.), — до стремления к само-
утверждению под жестким контролем партийной власти и партий-
ной цензуры как ее неотъемлемой части» [3, с. 139].

Третий период развития социологии в России (с начала 1990-х 
гг. — до наших дней) был непоследовательным. Первое десятиле-
тие в Новой России в связи с демократическими переменами со-
циологи стремились стать независимыми исследователями и рабо-
тать объективно, в рамках научной проблематики. Однако, как от-
мечает Г. Е. Зборовский, эта тенденция со временем стала исче-
зать под влиянием новых идеологических ограничений. По мнению 
Г. Е. Зборовского, эта тенденция — идеологической зависимости со-
циологии как науки от властей — прежде всего, российская тенден-
ция [3, с. 137].

Однако, если обратиться к западным социологам, то некоторые 
из них также отмечают возможности манипулирования результата-
ми социологических опросов, вытекающими из специфики их про-
ведения. В этом плане интерес представляет работа П. Бурдье «Обще-
ственное мнение не существует» (а точнее –доклад, который состоял-
ся в Аррас 9 январе 1972 г. и был опубликован в Les Temps modernes, 
janvier 1973) [4].

Пьер Бурдье в нем анализирует проводимые социологические 
опросы, вскрывает их недостатки и показывает их зависимость от по-
литики, а потому и высказывает свои сомнения по поводу их досто-
верности. В статье «Общественное мнение не существует» социолог 
выявил ряд проблем, которые возникают при проведении опросов на-
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селения, как правило, заказываемых (или используемых) представи-
телями властных структур.

По мнению П. Бурдье, общественное мнение не существует в том 
смысле, которое имеют в виду большинство людей, в том числе и те, 
кто осуществляет опросы и те, кто использует их результаты. Бурдье 
ставит под сомнение три постулата, на которые имплицитно опира-
ются при проведении опросов.

1. Всякий опрос мнений предполагает, что все люди могут иметь 
мнение или, иначе говоря, что производство мнения доступно всем. 
Конечно, считает Бурдье, все могут иметь мнение, но будет ли это 
мнение значимым и правдивым? П. Бурдье отвечает на этот вопрос 
отрицательно. Он считает, что мнения каждого человека, по сути, от-
личаются друг от друга, в зависимости от класса, уровня образова-
ния и т. д. И поэтому их нельзя суммировать, выдавая за единое об-
щественное мнение.

2. Все мнения значимы. П. Бурдье считает, что это не так. И что нель-
зя суммировать мнения, которые имеют различную силу. Но в тоже 
время если не учитывать все мнения, то мы также получаем искажен-
ную картину. А также не исключается тот факт, что один и тот же во-
прос истолковывается каждым человеком по-разному. Поэтому и сум-
мировать мнения, значение которых изначально интерпретировалось 
по-разному, все равно, что складывать «людей, измеряющих в метрах, 
с теми, кто измеряет в километрах …» [4].

3. Тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, 
предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении 
проблематики, то есть согласия, что вопросы заслуживают быть 
заданными. Итак, П. Бурдье не соглашается с тем, что всем задаются 
одинаковые вопросы. Он понимает: стремясь сделать опросы обще-
ственного мнения объективными, вопросы стараются формулиро-
вать более нейтрально. Но Бурдье говорит, что вернее было бы фор-
мулировать вопросы так, если бы респондент оказывался в реаль-
ных ему условиях.

Между тем П. Бурдье четко связывает опросы общественного мне-
ния с политикой. Он пишет: «Предлагаемая исследованиями обще-
ственного мнения проблематика подчинена политическим интересам, 
и это очень сильно сказывается одновременно и на значении ответов, 
и на значении, которое придается публикации результатов. Зондаж 
общественного мнения в сегодняшнем виде — это инструмент поли-
тического действия; его, возможно, самая важная функция состоит 
во внушении иллюзии, что существует общественное мнение как им-
ператив, получаемый исключительно путем сложения индивидуаль-
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ных мнений: и во внедрении идеи, что существует нечто вроде сред-
него арифметического мнений или среднее мнение» [4].

Французский социолог проводит подробный анализ опросов об-
щественного мнения во Франции по проблеме реформирования об-
разования и обращает внимание на то, что 80% этих опросов было 
проведено после событий 1968 года (студенческих волнений). Вопро-
сы изменения программ, как и усовершенствования системы обра-
зования, не волновали заказчиков этих опросов, а вот о допуске по-
литики в лицеи и университеты, о переподготовке преподавателей — 
это звучало постоянно.

Вспомним и то, что и в России очень любят изучать общественное 
мнение, особенно перед выборами. Основной вопрос: какой из пар-
тий Вы более всего доверяете? (или различного рода вариации этого 
вопроса). Как правило, «ожидаемые заказчиками» результаты подоб-
ных опросов сразу же попадают в СМИ и цель этого (помимо прочих 
целей) — психологически воздействовать на сомневающихся в во-
просе выбора и поддержки определённых политических сил. Идея 
проста «80% поддерживают конкретные политические силы, а ты 
что — хочешь оказаться в меньшинстве?». В итоге сомнения многих 
развеиваются. Кстати, это и ответ на вопрос о «беспристрастности» 
социальных наук.

Однако, было бы несправедливо представлять социологические 
опросы как недостоверные и выполняющие идеологический зака-
зы и направленные исключительно на поддержание существую-
щей власти. Большинство опросов, проводимых среди населения, 
направлены на выявление реальной картины отношения граждан  
к власти.

Так, Левада-центр (внесен Минюстом РФ в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента) пред-
ставил в прессе результаты аналитического отчёта на основе анали-
за опроса, проведённого 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезен-
тативной всероссийской выборке городского и сельского населения 
объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше, в 137 населен-
ных пунктах, 50 субъектах РФ. Изучаемая проблема — «Образы вла-
сти, советской и нынешней».

По результатам опроса, положительную характеристику советской 
власти дали 54% опрошенных, а положительную характеристику со-
временной власти дали 32% опрошенных. И в ходе этого же опро-
са выявлены главные проблемы власти. Их формулировка совпада-
ет с характеристикой власти, которые отметили респонденты в сво-
их ответах. Современная власть для них — «Криминальная, коррум-
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пированная» (так считают 41% респондентов) и «Далекая от народа, 
чужая» (31% опрошенных) [5].

Социологические опросы помогают корректировать политику вла-
стей. Не случайно «борьба с коррупцией» является одной из важных 
политических задач в России.

А попытки приблизить власть к народу находят свое проявление 
в ряде конкретных шагов российского правительства. В частности, 
в создании портала Госуслуг. Сама идея его создания и начало вопло-
щения этой идеи имело большое положительное значение. Считают, 
что с его созданием простой человек стал ближе к власти, а власть ста-
ла ближе к народу. Человек может участвовать во всех (по его жела-
нию, конечно) опросах по поводу важных (насущных) проблем горо-
да, региона, страны и тем самым влиять на принятие властных реше-
ний. И эти решения уже начинают рассматриваться не как решения 
власти, а как «воля» народа. Приведу пример подобного опроса, про-
веденного в режиме online в г. Барнауле. Он касался благоустройства 
территорий, когда жителям предлагалось выбрать из ряда предложен-
ных мест одно — то, которое, по их мнению, должно благоустраи-
ваться в первую очередь. Легко догадаться, что результат такого го-
лосования зависит не только от необходимости и актуальности бла-
гоустройства территории, но и от активности голосующих и их ме-
ста проживания. И если речь идет о благоустройстве, с одной сторо-
ны, густонаселенного многоэтажного микрорайона, а с другой сторо-
ны района, где население немногочисленно (частный сектор), то не-
трудно догадаться, за какую территорию проголосует большинство. 
Как не вспомнить здесь Платона и Аристотеля, не слишком одобряв-
ших демократию «как волю народа».

Портал Госуслуг — важный портал, которым может воспользо-
ваться при желании любой гражданин России. Он выполняет ряд 
функций, одна из которых — обеспечение удобства при взаимодей-
ствии потребителей госуслуг с органами власти. Предполагается, 
что человек может задать вопрос представителям различных управ-
ленческих структур по насущным проблемам своего существования 
и получить ответ на свой вопрос. Но, как часто бывает, «бочка меда» 
не осталась и «без ложки дёгтя». Речь идет о постепенной замене об-
щения между рядовыми гражданами и управленцами взаимодей-
ствием жителей, стремящихся к решению насущных проблем с робо-
тами. Отметим, что подобные ситуации стали привычными не толь-
ко на портале Госуслуг, но и на сайтах самых разных управленческих 
структур (организаций). Роботов все чаще «выпускают» на «связь с на-
родом». И эта связь осуществляется по четкому алгоритму, а если «во-
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прошающий» выходит за пределы алгоритма, то «разговора» не по-
лучается. Заметим здесь, что более результативным были бы встре-
чи и личное общение горожан с соответствующими «начальника-
ми», отвечающими за конкретный аспект деятельности, интересую-
щий человека, задающего вопросы и случайно попавшего на робота.

Как уместно здесь выглядят суждения социолога З. Баумана о том, 
что при помощи современных технологий власти пытаются отгоро-
диться от народа, и используемые ими информационные ресурсы 
помогают им это сделать. «Что касается власти, — пишет он, — она 
уплывает с улиц и площадей, из актовых залов и парламентов, мест-
ных и общенациональных правительств в недосягаемую для контро-
ля граждан экстерриториальность электронных сетей. В настоящее 
время любимые стратегические принципы власть имущих — бег-
ство, уклонение и независимость и их идеальное состояние — неви-
димость» [6, с. 48].

Эти примеры, как и цитаты из произведений З. Баумана, характе-
ризуют, с одной стороны, роль информационных технологий в сбли-
жении народа с властью, с другой стороны, роль социологических 
исследований в создании «необходимой картины» этого сближения.

Подводя итог, следует отметить, что во все времена мыслители 
интересовались властью: они мечтали о «совершенной власти», ко-
торая бы заботилась о своих подданных, выполняя тем самым свою 
главную обязанность. С выдвижением на первый план социологии 
среди гуманитарных наук несколько меняется подход к вопросам 
власти. От поиска «образов совершенной власти» интерес смеща-
ется к установлению основных характеристик современной власти, 
к выявлению существующих у неё проблем. И на этом пути, как пред-
ставляется, и как было показано выше, есть определенные успехи. 
Но вот только остается главная проблема, которая четко обозначена 
В. А. Мирзоян и с которой трудно не согласиться «…во все времена 
власть на самом деле мало интересуется истинной наукой» [7, с. 103]. 
Отсюда, по ее мнению, и низкая самооценка у ученых гуманитари-
ев, и слабая эффективность научных разработок. Сегодня идет время, 
когда «ученые оказались на положении бедных родственников, пра-
вители абсолютно не нуждаются в научно обоснованных рекоменда-
циях, кроме тех, разумеется, которые способствуют укреплению ре-
жима личной власти» [7, с. 112].
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Сытых О. Л., Афонина Р. Н.

ФИЛОСОФЫ О «СОВЕРШЕННОЙ» ВЛАСТИ

Цель данной статьи — опираясь на работы философов и на совре-
менные социально-гуманитарные исследования, показать, как фи-
лософы видели и осмысливали власть, какой, по их мнению, должна 
быть совершенная власть.

Как относиться мыслителям к власти, каким должен быть идеаль-
ный правитель, можно ли создать общество с совершенной властью — 
эти вопросы были актуальными во все времена, начиная со времён 
существования Древнего Китая и древней Индии.

Для древнекитайского мыслителя Конфуция идеальный прави-
тель — это «благородный муж», думающей о благе народа, а не о соб-
ственной наживе. Государь, по его мнению, должен быть мудрым, 
он должен подавать пример народу отношением к своим родствен-
никам и друзьям. Государь должен проявлять человеколюбие и быть 
справедливым и моральным. «Конфуций надеялся соединить полити-
ку, государственную власть со справедливостью и нравственностью. 
Человеколюбию, утверждал Конфуций, необходимо следовать, даже 
терпя неудачи» [1].

Для древнегреческого философа Платона идеальное государ-
ство — это государство, в котором правят философы или философ-
ствующие правители. Испытав на себе «вхождение во власть» в Сира-
кузах при правителе тиране, Платон подробно разбирает сложности 
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(трудности) нахождения философов у власти в существующих госу-
дарствах с разными формами правления: при олигархическом строе, 
тираническом и демократическом. И ни при одной из этих форм прав-
ления, как он считает, мыслители не нужны. Тирану будет всегда ка-
заться, что философ может «затмить» его, демократам — будет все 
равно мудрый человек у власти или нет, олигархам — мыслитель ря-
дом с властью вообще не нужен, ибо мыслящий правитель или со-
ветник рядом с ним будут думать о благе общества, а олигархи все-
гда склонны думать о своем благе. Итог размышлений Платона: «го-
сударственная власть — это не сфера деятельности философов: здесь 
не философствовать следует, а практически распоряжаться властью. 
Но есть возможность совмещения, казалось бы, несовместимых ве-
щей: оставаясь философами, они могут для блага государства зани-
маются воспитанием государственных мужей «подобных им самим» 
[2, с. 353]. Можно назвать некоторых мыслителей античности, ко-
торые этим занимались. Так, Аристотель, воспитал Александра Ма-
кедонского, а Сенека, был воспитателем одного из самых жестоких 
правителей Рима — Нерона, который его и казнил.

Нередко правители приближали к себе мыслителей, мыслители же 
наблюдали их жизнь и деятельность и, осмысливая, описывали вре-
мя их «власти», делая соответствующие выводы и давая рекоменда-
ции на будущее. Так произошло с древнеримским мыслителем Ци-
цероном. У него были непростые взаимоотношения с могуществен-
ным правителем — Юлием Цезарем. Цицерон пережил Цезаря и уви-
дел его смерть, наступившую в результате заговора и предательства 
близких людей. Он писал свои работы в период гибели республики 
и рождения империи. Осмыслению проблемы власти посвящены его 
трактаты «О государстве», «Об обязанностях», «О законах», «О пре-
делах добра и зла». Он настойчиво проводит мысль о том, что прави-
тель должен заботиться о своём народе, а народ это должен ценить 
и понимать. Говоря о любой обязанности государственного мужа, 
Цицерон подчеркивает необходимость подчинения предпринимае-
мых действий благу всех людей, составляющих государство. Благо 
общества становится у него связующим звеном как между гражда-
нами всех сословий, так и между народом и властью. «Стройное зву-
чание государства» как раз достигается путем сочетания всех сосло-
вий, кои выполняют в нем роль звуков… Согласие сословий, concordia 
ordinum ‒ сквозной мотив всех произведений Цицерона. Достижение 
его ‒ общее благо и Долг государственного мужа достигнуть согласия 
всех сословий. Очень важным в его концепции являлось утвержде-
ние, что все люди: и простые граждане и правители должны подчи-
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няться закону. По его мнению, перед законом все должны быть рав-
ны [цит. по: 3]. Только это может обеспечить существование проч-
ного государства. Государство принадлежит народу и существует 
для него. А «задача власти ‒ быть гарантом равенства людей перед 
законом, поскольку в данном случае не может быть так, чтобы одни 
были равнее других, справедливость существует одна на всех» [цит. 
по: 3]. Отметим здесь и то, что Цицерон был автором ряда законов, 
принятых в Римской империи.

Побывав во власти, философы мечтали о том времени, когда бу-
дет совершенная власть, основанная на разумных началах.

Французский католический священник и философ Пьер Гассенди, 
проведя анализ проблемы нахождения философов у власти, выде-
лил три способа использования мудрецов в сфере публичной власти.

Первый способ можно назвать законодательным. Сущность его 
состоит в том, что мудрецу предлагают внести законопроект, опре-
делить форму правления и функции должностных лиц. В этом случае 
мудрец, по мнению Гассенди, должен согласиться участвовать во вла-
сти подобным образом. Его деятельность может сделать общество 
лучше. Но, как считает Гассенди, не каждый из тех, кому предлага-
ется таким образом поучаствовать во власти, может это сделать, так 
как ни каждый может стать реформатором. Итогом согласия фило-
софа при отсутствии способностей может стать провал реформ. Хотя 
провал реформ может иметь и другие причины. Но отвечать за это 
придётся мудрецу.

Второй способ Гассенди описывает следующим образом. Муд-
рец получает всю полноту исполнительной власти. Гассенди счита-
ет, что это положение связано с серьезным риском. Мудрец-прави-
тель в этой ситуации должен стремиться защищать слабых, ограни-
чить злоупотребления сильных и сделать жизнь всех как можно более 
счастливой и безопасной. Опасно для мудрого правителя то, что ему 
приходится балансировать между разными полюсами власти, и он 
может не справиться с такой задачей.

Третий способ. От мудреца, приглашенного советником к прави-
телю, требуется оказание услуг советом или делом. В этом случае его 
услуги важны и полезны для общества, а мудрец будет служить «доб-
рую службу принцепсу, из рук которого, как из источника, это изо-
льется на многих», — писал Гассенди. В этом случае приглашённый 
мудрец несет ответственность перед правителем и защищен им [4].

И так же, как в античности, в период Возрождения и Новое время 
можно назвать мыслителей, которые были тесно связаны с властью. 
В эпоху Возрождения видный философ Н. Макиавелли занимал в пра-
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вительстве Флоренции несколько важных должностей, самая значи-
мая из которых — секретарь канцелярии, отвечавшей за дипломати-
ческие связи республики. Он не раз попадал в опалу, был пригово-
рен к смертной казни, избежал которую благодаря амнистии. Опять 
возвращался в политику. Но закончил свою карьеру, уйдя из власти 
из-за «невостребованности» его опыта и талантов новым правите-
лем, пришедшим к власти. Макиавелли внес большой вклад в науч-
ную мысль благодаря своим трудам, посвящённым как раз власти, 
управлению и политике. Его считают родоначальником политологии.

Пишет он в своих трактатах и о том, что государь (правитель) дол-
жен внимательно подходить к выбору советников. Их выбор может 
быть и первой ошибкой государя, и первой его удачей. Хороши они 
или плохи, «зависит от благоразумия государей. Об уме правителя 
первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если 
это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным 
в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать 
их преданность… Министр, в чьих руках дела государства, обязан ду-
мать не о себе, а о государе, и не являться к нему ни с чем, что не от-
носится до государя» [5, с. 112–113]. Советников государь должен 
стараться удержать около себя, добиться их преданности. А достиг-
нуть этого, по мнению Макиавелли, — можно с помощью богатства 
и почестей [5].

В Новое время значимой фигурой в политической жизни Англии 
был Ф. Бэкон. За свою жизнь он занимал разные должности. С двадца-
ти лет заседал в парламенте. Однажды даже управлял государством 
(во время поездки короля Якова в Шотландию). Значимой была и его 
должность лорда-хранителя печати и лорда-канцлера. Но в 1621 году 
он был привлечен к суду, приговорен к заключению в Тауэр и лишен 
права занимать государственные должности, участвовать в заседа-
ниях парламента. Затем был помилован королем, выпущен из за-
ключения. Он написал ряд замечательных филофско-политических 
трудов. Вошёл в историю и философию науки как разработчик эм-
пирического метода познания. Но известны его и социально-поли-
тические труды: «Опыты, или наставления нравственные и поли-
тические», «Новая Атлантида» (социальная утопия об оптимальном 
устройстве общества).

Большой вклад в представление о «должной власти» внесли фи-
лософы Просвещения. Ими активно разрабатывались теории о есте-
ственном праве и общественном договоре. Так, П. Гольбах утверждал, 
что в обществе действуют основные законы, которые определяются 
общественным договором. Именно они устанавливают взаимоотно-
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шения между носителем власти (сувереном) и народом. Законы при-
нимаются для того, чтобы заставить правителя править в интере-
сах общества и тем самым не допускать произвола «властителя» [6].

Достижением Нового времени является и разработка принципа 
разделения властей. Д. Локк и Ш. Монтескье активно пропагандиро-
вали его как совершенно необходимое условия для осуществления 
разумного правления. К концу XVII в. концепция разделения властей 
разрабатывается в трудах Д. Локка.

В XVIII веке разработка этой концепции переходит от философов 
Англии к французским философам. Здесь ей занимаются Ш. Монте-
скье и Ж.-Ж. Руссо. У Монтескье эта идея воплотилась в проекте сво-
бодного государства, основанного на этой концепции (работа «Дух 
законов»). Цель данной теории, в его интерпретации — обеспечить 
безопасность граждан от злоупотребления и произвола и властей, 
«защитить их политическую свободу и сделать право подлинным ре-
гулятором отношений между гражданами и правительством» [7].

Монтескье характеризует все три ветви власти. Судебная, по его 
мнению, представлена не профессиональными судьями, а предста-
вителями, выбранными из народа (по конкретному) возникшему 
случаю. Главное в его концепции: судит закон, а не судьи. Они могут 
поступать только по закону. Законодательная власть образуется пу-
тем законных выборов людей в представительные органы. Они и дол-
жны принимать законы. А исполнительную власть Монтескье отво-
дил монарху [7, с. 55–57].

Так, философы постепенно осмысливали власть и пытались пред-
ложить пути её совершенствования. Порой они рисковали своей ре-
путацией и даже жизнью, пытаюсь воплотить свои идеи и сделать об-
щество совершенным. Некоторые из идей (например, правитель дол-
жен быть гарантом равенства людей перед законом, концепция раз-
деления властей) стали достоянием социума и нашли продолжение 
в политике современных государств.
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Томина С. Р.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Одним из ведущих и важных направлений в развитии социаль-
но-гуманитарных наук является изучение такой социальной груп-
пы, как молодежь. И. С. Кон дал следующие определение данному 
понятию: «Молодежь — социально-демографическая группа, вы-
деляемая на основе совокупности возрастных характеристик, осо-
бенностей социального положения и обусловленных тем и другим 
социально — психологических свойств» [1]. Данную социальную 
группу отличает высокая социальная мобильность, активный по-
иск своего места в жизни и формирование жизненных ценностей 
и приоритетов.

Жизненные ценности и приоритеты современной молодежи край-
не важны для страны, это связано с тем, что молодое поколение яв-
ляется будущим государства, и именно те взгляды, которых они при-
держиваются сейчас, будут реализованы позже. Что можно назвать 
жизненной ценностью? В философском энциклопедическом словаре 
приведено следующее определение данному понятию: «Ценностные 
ориентации — это важнейшие элементы внутренней структуры лич-
ности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупно-
стью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное 
для данного человека от незначимого, несущественного» [2].

Как заявляют Э. Г. Патрикеева и О. А. Соловьева, «ценностные ори-
ентации личности формируются еще на этапе первичной социализа-
ции индивида к 18 годам, а затем остаются стабильными, изменяясь 
лишь в кризисные периоды жизни человека» [3]. Так, к ценностям че-
ловека относятся: любовь, семья, дети, здоровье, образование, карь-
ера, материальное благополучие, духовные ценности, религия, ста-
бильность, самообразование, творческая самореализация и многое 
другое. Важно отметить, что у каждого человека свой индивидуаль-
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ный набор ценностных ориентиров, во многом это зависит от лич-
ных убеждений, интересов, целей и желаний индивида.

Ценности молодого поколения меняются на протяжении всего 
времени, потому их изучение в современном обществе крайне ак-
туально. Важный вклад в развитие теории ценностей, как отмеча-
ет А. С. Рындина, внесли отечественные и зарубежные авторы, сре-
ди них, например, И. Кант, Р. Г. Лотце, В. Виндельбанд, Н. Гартман, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, В. Брожик, Н. Луман, А. Маслоу, М. Рокич, 
А. Адлер и др. [4].

Особого внимания достойны те ценности, которые социологи 
называют базовыми, другими словами, специалисты определили, 
что есть те ценности личности, которые предопределяют поступ-
ки человека в любой сфере жизнедеятельности, и если их соотнес-
ти с потребностями человека, как это реализовали многие деятели, 
то количество ценностей будет невелико [5]. Так, например, А. Мас-
лоу создал знаменитую пирамиду, которая определила пять важных 
ценностей человека.

Так почему на данном этапе развития общества образование яв-
ляется ценностью для молодежи? Образовательная деятельность 
является ведущей для человека на протяжении всей его жизни, это 
обусловлено тем, что учеба не ограничивается несколькими года-
ми обучения в школе или в вузе. В современном быстро развива-
ющемся обществе необходимо постоянно обновлять свои знания 
и улучшать навыки. Помимо того, каждый гражданин Российской 
Федерации обязан получить полное среднее образование, это свя-
зано с тем, что динамика развития прогрессивных технологий вы-
сока настолько, что человек без образования рискует не найти ра-
боту на рынке труда.

В настоящее время молодые люди все больше осознают зависи-
мость карьеры от образования, ведь это одно из необходимых усло-
вий успешной реализации профессионального самоопределения со-
временного человека [6]. Еще с давних времен мыслители отмечали 
важность образования: все открытия, которые делали ученые, были 
достигнуты благодаря постижению новых знаний.

Образование как ценность представляет собой различные аспек-
ты общества. Образование как государственная ценность прямым об-
разом влияет на государственную систему, потому что власти страны 
заинтересованы в том, чтобы вырастить хороших специалистов, ко-
торые в будущем будут поддерживать экономику страны и благосо-
стояние государства. К тому же, государство имеет способность ре-
гулировать общественные отношения через образование путем на-
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ставления молодого поколения на правильную жизненную позицию 
и прививая ему правильные духовные ценности.

Образование как  социальная ценность реализуется через то, 
что каждый ребенок в современном обществе проходит через пер-
вичные этапы социализации — они позволяют адаптироваться в об-
ществе, получить базовые навыки, накопить опыт общения с людь-
ми, получить эмоциональное и интеллектуальное развитие. С учетом 
этого момента можно утверждать, что образование для социальной 
сферы общества является основополагающим критерием становле-
ния личности.

Образование как культурную ценность характеризует И. Ю. Фи-
липпова: «Гуманизация образовательного процесса предполагает 
собой развитие творческих способностей и раскрытие духовного по-
тенциала личности путем изменения ценностных ориентаций и при-
общения к культурному наследию страны» [7]. С данной мыслью не-
возможно не согласиться, потому что образование дает удивитель-
ную возможность познакомиться с бытом, устоями и традициями 
других народов, позволяет безгранично познавать культуры других 
стран и изучать мировые культурные тенденции.

Образование как личностная ценность оказывает влияние на со-
циализацию самого человека, помогает формировать его характер, 
учит правильно мыслить и творчески подходить к жизненным зада-
чам и проблемам. Благодаря образованию формируются ценностные 
ориентации, которые создают определенные условия для саморазви-
тия и самореализации индивида.

Образование — неотъемлемая часть нашей жизни, которая за-
трагивает важнейшие институты современного общества. Благода-
ря образованию человечество смогло достичь технического прогрес-
са и совершить множество открытий. Оно поддерживает экономиче-
ское, социальное, политическое и культурное благополучие страны. 
Образование дает удивительные возможности для человека, оно по-
зволяет модернизировать свои навыки и знания, учит правильно мыс-
лить, находить выход из любой ситуации и с оптимизмом смотреть 
на жизнь. На сегодняшний день образование является общечелове-
ческой ценностью, что подкрепляется его превращением в глобаль-
ную проблему общества.
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Томина С. Р.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Научный руководитель — О. Н. Замятина

В эпоху высоких технологий, развитых гаджетов и высокоскорост-
ного интернета физическая активность молодого поколения стреми-
тельно снижается. Современные дети все больше времени проводят 
дома за любимой игрой или интересным фильмом, нежели на спор-
тивной площадке или во дворе дома, что указывает на значитель-
ное снижение досуга современной молодежи. Отсутствие физиче-
ских нагрузок или их малое количество неизменно приводят к пагуб-
ным последствиям, что крайне негативно для растущего организма. 
К таким последствиям можно отнести следующее: высокий уровень 
тревожности; ожирение; нарушение сна; повышение риска сердеч-
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но — сосудистых заболеваний, диабета, высокого кровяного давле-
ния и многое другое.

Для того, чтобы поддержать растущее поколение и обеспечить ему 
полноценную и здоровую жизнь, организованы специальные спор-
тивные дисциплины, которые прививают детям правила здорового 
образа жизни и любовь к спорту.

Физическое воспитание детей в школьный период жизни являет-
ся неотъемлемой частью системы образования, так как оно направ-
ленно на укрепление здоровья, развитие духовных ценностей моло-
дежи, формирование представлений о здоровом образе жизни, а так-
же традиционно несет ответственность за физическое и психологи-
ческое здоровье молодого поколения страны. Физическое воспита-
ние — это педагогический процесс, в ходе которого ребенок обуча-
ется движениям, воспитывает в себе физические качества, овладева-
ет специальными знаниями и формирует у себя осознанные потреб-
ности в занятиях физическими упражнениями.

Регулярное занятие спортом дисциплинирует ребенка и воспиты-
вает его характер, к тому же систематическое занятие спортом у де-
тей школьного возраста помогает им выработать здоровые модели 
поведения на всю жизнь, повысить устойчивость к нагрузкам, умень-
шить нервное напряжение, повысить свой уровень активности и уро-
вень успеваемости за счет развития внимательности.

Физическая культура и спорт имеют огромные возможности 
для воспитания всесторонне развитой личности ученика. В процес-
се занятий обеспечивается моральное, умственное, трудовое и эти-
ческое воспитание. Это позволяет утверждать, что влияние физи-
ческой культуры на личность является специфичным, но при этом 
не может быть заменено или компенсировано какими-либо други-
ми способами [1].

Физическое воспитание оказывает влияние на развитие следую-
щих интеллектуальных процессов ребенка: внимание, сосредоточен-
ность, память, воображение, мышление, креативность, точность вос-
приятия, скорость реакции и умственные способности. Научно до-
казано, что регулярные занятия спортом помогают ученику лучше 
усваивать учебный материал, вследствие чего повышается его успе-
ваемость в школе.

Для поддержания крепкого иммунитета и хорошей физической 
формы у учащихся необходимо обеспечить двигательную активность 
не менее 6–8 часов в неделю. Но для современной молодежи реали-
зовать физическую занятость на указанное количество часов практи-
чески невозможно, так как зачастую учащиеся ограничиваются лишь 
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занятиями физической культуры на уроках в школе, что печально мо-
жет сказываться как на их здоровье, так и досуге.

Следует отметить, что в условиях современности доля людей, ак-
тивно занимающихся спортом в свободное время, значительно сокра-
тилась, это связано с прогрессивным развитием технологий, измене-
нием темпа жизни и главное с изменениями ценностей и идеалами 
людей. Потому важно прививать людям любовь к спорту еще с дет-
ства, ведь именно тогда у человека начинается социализация лич-
ности, формируются взгляды на жизнь и ценности. В школьный пе-
риод ребенок определяет для себя задачи и ставит цели на будущую 
жизнь, поэтому обществу необходимо своевременно донести ребен-
ку важность и значимость физического воспитания. Данный подход 
поможет вырастить здоровое и счастливое поколение.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Молодость — это не только период жизни каждого человека, 
но еще и особое состояние души. Это время для открытий, удивитель-
ных возможностей, реализации самых смелых планов. В молодости 
человек находит свою любовь, реализует свой творческий потенци-
ал, выбирает трудовую деятельность и получает образование. В этот 
период жизни человек полон амбиций и сил, любая цель кажется ему 
достижимой, а каждая задача по плечу. Молодость — это один из са-
мых драгоценных и в то же время сложных этапов жизни человека.

Несмотря на то, что молодежь является предметом изучения мно-
гих социальных наук, данное понятие не имеет общепринятого опре-
деления. И. С. Кон дал следующие определение понятию молодежь: 
«Молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на ос-
нове совокупности возрастных характеристик, особенностей социаль-
ного положения и обусловленных тем и другим социально — психоло-
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гических свойств» [1]. В Российской Федерации молодежью считает-
ся группа населения возрастом от 14 до 35 лет включительно (в дру-
гих странах возрастные рамки могут быть иными).

Для молодежи как социальной группы характерны следующие 
ярко выраженные черты: высокий уровень социальной мобиль-
ности; ведущим видом деятельности является учебная; необходи-
мость усвоения произведенных обществом социальных норм, цен-
ностей, установок и взглядов; неустойчивая психика; стремление 
выделиться среди окружающих людей; желание участвовать в мо-
лодежных субкультурах; решение задач профессионального само-
определения и т. д.

Несмотря на богатый научный дискурс, специалисты продол-
жают изучать данную тему, так как проблема профессионального 
выбора в современном мире крайне актуальна, это связано с тем, 
что профессиональное самоопределение один из основополагаю-
щих этапов становления личности, один из самых важных выборов 
в жизни человека.

Выбор профессионального пути современной молодежи также ва-
жен для общества, потому что именно молодежь является двигате-
лем прогресса, определяет содержание и характер будущего времени. 
Молодые люди более активны и коммуникабельны, им легче решать 
проблемы, преодолевать трудности, ставить глобальные цели и доби-
ваться их. Они способны модернизировать свои силы и умения, на-
правлять их в нужное русло, чтобы добиться лучших результатов. По-
этому образование играет для них огромную роль, оно помогает до-
биться не только карьерного роста, но влияния и статуса в обществе.

Профессиональное самоопределение — это объективный и созна-
тельный выбор индивида в направлении его профессиональной дея-
тельности, включающий в себя непосредственный выбор самой про-
фессии и организации рабочего пространства.

Проблема профессионального выбора среди молодежи возника-
ет по следующим причинам:

1. Многообразие профессий. В нынешнее время на рынке труда 
представлено множество специальностей, и молодому человеку нуж-
но выбрать лишь одну, ту которая будет соответствовать его интере-
сам, предоставит карьерный рост, останется актуальной через некото-
рое время, позволит развивать самого человека, его навыки и знания.

2. Неизученные профессии. Зачастую данная проблема возникает 
вследствие низкого уровня профориентационной работы с учеником. 
Из-за отсутствия информации о профессиях, молодой человек риску-
ет сделать неверный профессиональный выбор.
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3. Давление на выпускника. На человека, только что окончившего 
школу, оказывается чрезмерное давление со стороны семьи. Все ро-
дители хотят для своего ребенка только лучшего, потому зачастую 
не слышат его желаний и сами предопределяют его будущую карье-
ру, особенно если ребенок не смог поступить на бюджетную основу 
обучения. Это связано с тем, что более старшее поколение боится пе-
ремен и не верит в серьезность нынешних профессий.

4. Новые профессии на рынке труда. В данное время существует 
множество профессий, которые уже не актуальны для нынешней мо-
лодежи, но их количество настолько велико, что перекрывает собой 
все новые и еще не сильно развитые профессии, вследствие чего че-
ловек может попросту не узнать о чем-то новом и интересном.

5. Отсутствие запасного варианта. Казалось бы, если человек 
осознанно выбирает свою профессию, зачем нужен этот запасной 
вариант? Молодое поколение должно понимать, что общество ди-
намично и постоянно развивается, потому не стоит рассчитывать 
на одну профессию. При профессиональном самоопределение нуж-
но обдуманно подходить к выбору специальности, и выбирать толь-
ко ту профессию, которая через несколько лет останется такой же 
актуальной и высокооплачиваемой. Кроме того, в нынешнем обще-
стве незазорно получать много образований и пробовать себя в раз-
ных сферах жизни. Такой подход к своей профессиональной деятель-
ности позволяет человеку выявить свои истинные желания и обеспе-
чить наличие комфортной и любимой работы.

Таким образом, профессиональное самоопределение для моло-
дого поколения является инструментом самовыражения себя, своих 
идей и мыслей, так как это сознательный и индивидуальный выбор 
человека своего жизненного пути.
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КИБЕРАГРЕССИЯ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Развитие информационных технологий напрямую влияет на стиль 
жизни и общение людей во всем мире. Использование цифровых 
устройств с возможностью выхода в Интернет во многом упрощает 
и ускоряет обмен информацией с другими людьми. Интернет стано-
вится неотъемлемой частью жизни каждого. Формируется новое про-
странство для взаимодействия — информационное.

Информационное пространство (киберпространство) — это та сре-
да, в которой современный человек находится от рождения и до самой 
смерти. Именно информация плотно окутывает человека на протяже-
нии всей его жизни. Рассматривая данное понятие, С. М. Сороко утвер-
ждает, что «информационное пространство — это концептуальное про-
странство, отражающее мировосприятие людей современной эпохи» 
[1, с. 2]. Иными словами, это пространство, формирующееся под влия-
нием существующего в данный момент мировоззрения. Но не только 
мировоззрение формирует пространство, но и пространство способ-
ствует формированию мировоззрения. Информационное пространство 
становится дополнительным пространством социализации.

В процессе такой социализации, которая получила название ки-
берсоциализация, у человека возникает целый ряд новых ожиданий 
и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также 
форм психологической и социальной активности, непосредственно 
связанных с информационным пространством — этим новым жиз-
ненным пространством человека [2, с. 1]. Преимущества такого, от-
носительно нового, пространства не вполне компенсируют важный 
недостаток: цифровой мир является удачной площадкой для антисо-
циального поведения, в частности, киберагрессии.

Определение и понимание киберагрессии невозможно без обра-
щения к понятию агрессии в офлайн. Агрессия является неотъемле-
мой частью природы человека. По сути, агрессия — «это мотивиро-
ванное деструктивное поведение, противоречащее нормам и прави-
лам сосуществования людей в обществе, приносящее вред и физиче-
ский ущерб людям (а также, другим одушевленным и неодушевлен-
ным объектам) или вызывающее у них психологический дискомфорт 
(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, по-
давленности и т. п.)» [3, с. 16].
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Агрессия является неотъемлемой частью жизни человека. Она 
как бы «встроена» в человека природой, является своеобразным про-
явлением инстинктов. Однако, в современном обществе, под влия-
ние различных социальных факторов, агрессия принимает новые 
грани для понимания. В случае с киберагрессией некоторые из обо-
значенных выше особенностей агрессии утрачиваются или приоб-
ретают новые формы.

Киберагрессия как вид агрессии — системное социальное явле-
ние, имеющее в своей основе сходные с агрессией в реальной жиз-
ни характеристики и механизмы. Она может не оказывать видимо-
го физического воздействия на личность. Вместо физического ущер-
ба человек получает «цифровые повреждения», которые могут быть 
незаметны для окружающих, но способны оказывать продолжитель-
ное негативное влияние на психологического состояние жертвы [4, 
с. 5]. Как правило, киберагрессоры и их жертвы дистанцированы друг 
от друга, и в большинстве случаев агрессоры сохраняют свою ано-
нимность. Целью киберагрессора является причинение вреда жерт-
ве, и психологический смысл его или ее действий заключается в том, 
чтобы почувствовать собственную силу, отомстить своим обидчикам 
или продемонстрировать собственное превосходство.

Исследователями выделяется ряд ключевых особенностей кибер-
агрессии: безнаказанность, анонимность, непрерывность, отсутствие 
пространственных границ, увеличение количества свидетелей, не-
заметность для взрослых, отсутствие аффективной обратной связи. 
Часть этих характеристик, обусловленных спецификой онлайн-про-
странства, приводят к эффекту «токсичного онлайн-растормажива-
ния» («online disinhibition»), когда при общем владении культурны-
ми коммуникативными нормами человек может не соблюдать их он-
лайн [5]. Кроме того, выделяются различные виды киберагрессии 
с учетом их особенностей, распространенности, состава субъектов. 
Мы придерживаемся следующей классификации видов киберагрес-
сии, которую в своей работе выделили Г. У. Солдатова, Е. И. Расска-
зова, С. В Чигарькова: флейминг, хейтинг, троллинг, киберсталкинг 
и кибербуллинг [6, с. 7].

Флейминг можно определить как деструктивную онлайн-комму-
никацию в виде агрессивных вербальных выпадов одного или не-
скольких участников онлайн-дискуссии. Флейминг приводит к он-
лайн-спорам между собеседниками, обмену эмоциональными сооб-
щениями и публичному оскорблению. Такой вид киберагрессии бо-
лее распространен в комментариях на новостных форумах под раз-
личными постами. Специфика флейминга заключается в равенстве 
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позиций участников дискуссии — это отличает его от других видов 
киберагрессии. Также флейминг достаточно ограничен во времени, 
он быстро «разгорается» и так же быстро «затухает».

Феномен троллинга получил широкую известность в последнее 
десятилетие. Он исследуется как деструктивная онлайн-коммуника-
ция и определяется как «процесс размещения на виртуальных ком-
муникативных ресурсах провокационных сообщений с целью нагне-
тания конфликтов посредством нарушения правил этического кодек-
са интернет-взаимодействия».

Хейтинг представляет собой совершение действий ненавист-
ного характера по отношению к индивиду или какой-либо группе 
по признаку их пола, сексуальной ориентации, расы, националь-
ности и др. Как правило, поводом для проявления данного вида ки-
берагрессии становится социальная активность самого индивида — 
пост в социальной сети, выложенное фото или видеоролик, простой 
комментарий.

Киберсталкинг можно определить как использование электрон-
ных средств для преследования жертвы через повторяющиеся сооб-
щения или звонки, вызывающие страх, тревогу и раздражение.

Кибербуллинг — один из наиболее опасных видов киберагрессии. 
Кибербуллинг — это запугивание и травля с использованием цифро-
вых технологий. Он может проходить в социальных сетях, в прило-
жениях для обмена сообщениями, на игровых платформах и мобиль-
ных телефонах. Это повторяющиеся эпизоды, цель которых — напу-
гать, разозлить или опозорить тех, кого преследуют.

Киберагрессия включает в себя разнообразные виды проявлений 
и нельзя точно утверждать, что их не станет больше. Ввиду развития 
информационно-телекоммуникационных технологий сейчас каждый 
человек является пользователем Интернета, а значит, может высту-
пать как в роли агрессора, так и в роли жертвы. Под влиянием этих 
факторов происходит рост видов киберагрессии, их форм, распро-
страненности среди пользователей, возникновение новых особенно-
стей и возможностей. Такая неопределенность в дальнейшем разви-
тии киберагрессии представляет интерес для изучения данного фе-
номена и прогнозирования направлений развития.

Таким образом, проблема агрессии в Интернете приобретает но-
вые аспекты для изучения. Выявив отличительные черты кибераг-
рессии, можно говорить о том, что это новый вид агрессии, который 
в настоящее время все чаще проявляется в онлайн-пространстве. Это 
связано с тем, что киберагрессия, по сравнению с агрессией в реаль-
ном мире, имеет ряд преимуществ для агрессора, таких как безгра-
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ничность и неопознанность. Что, в свою очередь, приводит к росту 
числа видов проявления киберагрессии в Интернете.
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Троцковский А. Я.

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИОЛОГИИ И ВЛАСТИ:  

ЧЕМУ УЧИТ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Вопросы отношения власти и общественных наук (социология, 

на мой взгляд, просто частный, хотя и очень наглядный случай) ни-
когда не теряли своей остроты и актуальности. За исключением ред-
ких и достаточно непродолжительных исторических моментов, власть 
в России, как правило, не прислушивалась и не принимала рекомен-
даций обществоведов (экономистов, социологов и пр.) как «руковод-
ство к действию».

Почему так происходит? Имеет ли здесь место, в силу самых раз-
ных причин, неготовность властей к сотрудничеству с обществовед-
ческой наукой? Или напротив: недостаточна зрелость социологов 
для выстраивания партнерских отношений с властью? Скажу сразу, 
было бы крайним упрощением объяснять эту ситуацию недостаточ-
ным «качеством» социологов и отсутствием должного уровня их ра-
бот, хотя, положа руку на сердце, и это имеет место.
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Главное — в объективных, сложившихся не сегодня и даже 
не в 90-х годах, а намного-намного раньше особенностях нашего го-
сударства, в частности, соотношении авторитарных и демократиче-
ских методов управления им. Это огромная тема, поднять которую 
разве что по силам целому конгломерату ярких и добросовестных 
представителей обществоведческой науки — историков, политоло-
гов, экономистов, социологов.

В силу сказанного не берусь дать всеобъемлющий ответ на постав-
ленные выше вопросы. Моя задача на порядок скромнее — осмыс-
лить и обобщить свой более чем сорокалетний опыт работы в фунда-
ментальной науке и без малого двадцатипятилетний опыт во власти. 
Осмыслить с тем, что хотя бы в первом приближении, замечу, край-
не субъективно, выявить необходимые (но недостаточные!) условия 
эффективного взаимодействия власти и обществоведческой науки.

Прежде чем попытаться кратко сформулировать и обосновать 
свою позицию, поясню, не претендуя на научность, что под властью 
я понимаю в данном случае представителей всех трех ее ветвей, на-
деленных властными полномочиями в пределах своей компетен-
ции. При этом не все государственные органы являются властны-
ми, как, к примеру, Счетная палата, Уполномоченный по правам че-
ловека и т. п.

С другой стороны, ведя речь о социологии, я подразумеваю не от-
расль науки с присущими ей методами, не сумму накопленных со-
циологических знаний, а профессиональную группу людей, посто-
янно или эпизодически занимающихся социологическими исследо-
ваниями. Речь идет, главным образом, о представителях вузовской 
и академической науки, а не о профессионалах, работающих в аппа-
рате власти.

Итак, что же с моей субъективной точки зрения принципиально 
важно в построении эффективных отношений представителей власти 
и науки? Повторюсь, это — многоаспектная и многоплановая про-
блема, но остановлюсь на четырех, как мне представляется, ключе-
вых моментах. Для краткости изложения сформулирую их в виде те-
зисов, сопровождая их минимумом аргументов.

Тезис 1. Не стоит тешить себя иллюзиями, что результаты на‑
учных изысканий «откроют глаза» власти на те или иные явления 
и процессы и, тем более, подвигнут их на какие‑то действия в русле 
тех или иных рекомендаций.

В чем причина сравнительно низкой практической востребован-
ности результатов работ социологов? Отмечу то, что лежит на поверх-
ности: власть имеет полное основание сказать, что «мы сами с уса-
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ми». Мне в процессе своей работы во властных структурах приходи-
лось с этим не раз сталкиваться. Причина простая — у властей есть 
немало иных источников информации о реалиях социально-эконо-
мической жизни, кроме результатов анкетирования (так называемой 
опросной социологии).

Все знают (однако не все пользуются) о том, что существует госу-
дарственная и ведомственная статистика, включая материалы перио-
дических специальных статистических, да и социологических обсле-
дований. Администрация края ежегодно формирует дополнительный 
к государственному заданию, «спущенному» региональным органам 
статистики из федерального центра, перечень работ (услуг), которые 
она (Администрация) считает необходимыми для более полного по-
нимания ситуации на местах.

Плюс к этому, обработка заявлений и жалоб населения (до не-
скольких тысяч в год), которую постоянно, на протяжении многих 
лет проводит Администрация края, ежедневные контакты власти 
с людьми (социологическим языком — углубленные интервью), при-
ем населения и прочее и прочее. Сейчас эти «старые» источники ин-
формации дополняются организацией электронных площадок, та-
ких, например, как «Активный гражданин» или обработкой огром-
ных массивов информации в социальных сетях сравнительно недав-
но созданным Центром управления регионом. Добавьте сюда мно-
гочисленные консалтинговые фирмы, которые хотя и отрицают се-
годня свою связь с наукой, но, тем не менее, активно используют со-
циологические методы. И это далеко не исчерпывающий перечень 
источников информации, используемых органами власти при при-
нятии управленческих решений.

Говорить при этом об острой нужде властей в социологической 
информации как-то не приходится. Правда, здесь есть и немало «бе-
лых пятен». Так, наряду с общественными слушаниями по ключевым 
законопроектам края было бы целесообразно, на мой взгляд, в каче-
стве обратной связи изучать реакцию населения на ход их реализа-
ции. Насколько я информирован, пока в практике управленческой 
работы алтайских законодателей этого нет.

Меня могут спросить — как и где полученная информация исполь-
зуется при принятии управленческих решений? Но это — отдельная 
тема, рассуждать на которую я не имею морального права, посколь-
ку давно, а с учетом быстрых изменений, крайне давно, оставил чи-
новничью службу и не владею в должной мере этим вопросом.

Второй тезис касается необходимых, на мой взгляд, качествах ис‑
следователя, намеренного тесно сотрудничать с властью. Скажу, ис-
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ходя из собственного опыта: это не научные звания и регалии (они, 
тем не менее, нужны!); это не широкая эрудиция, присущая препо-
давателям (важно!); это — не коммуникативные навыки (очень важ-
но!) и т. д. Речь идет о социальной зрелости, достоверных знаниях, по-
лученных не из книжек, а из анализа реальной жизни1.

С моей точки зрения в наших вузах с этим, мягко говоря, не все 
ладно. Снова-таки отдельная тема о причинах такой ситуации. Вы-
скажу крамольную мысль: мы, главным образом, учили и продол-
жаем учить обществоведов, опираясь на нормативистские позиции, 
т. е. тому, что и как должно быть (подчеркнуто мною — А. Т.). А надо 
учить, в чем я убежден, тому, что есть в реальности (даже в самом ее 
неприглядном виде!) и почему это есть именно так, а не иначе.

Тезис 3. О качествах, которыми должны обладать представите‑
ли власти для эффективного взаимодействия с социологами «со сто‑
роны». Образно говоря, надо знать «на кого шить костюм»? Здесь, 
как мне представляется, необходим целый комплекс необходимых 
черт, а именно: неравнодушие к социальной проблематике, отсут-
ствие убеждения в самодостаточности имеющихся у руководителя 
знаний, простое любопытство, в конце концов.

Такие люди во власти есть, их немного, да и отыскать их слож-
но, в особенности в новой генерации управленцев — прагматиков 
«до мозга костей». Для этого недостаточно читать их речи и статьи, 
даже если имеется навык читать между строк. Нужны встречи в дове-
рительной, камерной обстановке, где можно получить возможность 
увидеть не «чиновничью маску», а человека, личность с ее сильны-
ми и слабыми сторонами.

Мне в жизни повезло. На моем пути встретились в разное время 
такие руководители как Второй секретарь крайкома партии, а впо-
следствии председатель крайисполкома Алтайского края В. Т. Мищен-
ко и председатель Законодательного Собрания края Л. А. Коршунов. 
С последним мы сохранили дружеские отношения и по настоящее 
время. Оба они, что интересно, имели отмеченные ВАКом заслуги 
перед наукой. В. Т. Мищенко «патронировал» развитие в Алтайском 
крае не только социологии, но и всей науки.

Наконец, последний тезис. Нужно стараться максимально доступ‑
но для власти подать результаты исследований. Это подразумева-
ет, прежде всего, лаконичность текста. Если отчет большой, то изло-

1 Это противопоставление достаточно условно, но, думаю, читатели понимают, 
о чем идет речь.
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жите его суть на 2–3 страницах, иначе «высокое руководство» с боль-
шей вероятностью положит их в «дальний ящик».

Особое внимание — языку, которым написан отчет. Не следует 
мудрствовать лукаво, насыщать текст иностранными словами и на-
учной терминологией. В доказательство обращусь к своему опыту. 
Руководитель темы дал мне, только начинающему свой путь в науке, 
задание разобраться, что произошло с нашими научными отчетами, 
которые мы направили крупным предприятиям г. Рубцовска. Из пяти 
розданных отчетов удалось обнаружить только два, прочитанных при-
мерно на 20–30% их общего объема. Одной из главных причин были 
трудности понимания практиками научного языка.

Как здесь не вспомнить библейскую притчу о народах Вавилонско-
го царства. По легенде, однажды народы Вавилонского царства заду-
мали построить высокую башню (по-церковнославянски — «столп», 
соответственно «столпотворение» — строительство, творение стол-
па): «И сказали они: построим себе город и башню, высотой до не-
бес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей зем-
ли» (Бытие, гл. 11, ст. 4). Бог, возмущенный дерзостью людей, поме-
шал стройке: он «смешал» языки и наречия строителей, и они, не по-
нимая друг друга, уже не могли продолжать возведение этого столпа. 
Отсюда крылатое выражение «Вавилонское столпотворение» — бес-
порядок, шум, суматоха.

Хотя и мифология, но крайне поучительная для всех ныне жи-
вущих социологов, желающих выстроить эффективные отношения 
и власть предержащими.

Трощиновская К. Е.

ПАТРИОТИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Научный руководитель — О. Н. Замятина

В настоящее время тема патриотизма приобрела большую акту-
альность. Данная тема не обходит стороной ни одного гражданина 
и касается каждого из нас. Патриотизм — социальное чувство, вы-
ражающее высшую, вплоть до готовности пожертвовать своими ви-
тальными и экзистенциальными потребностями, степень привязан-
ности (любви) человека к родине [1]. Также можно сказать, что па-
триотизм — это любовь к своему родному краю, уважение к своей 
стране, к ее национальным традициям и знание ее истории [2]. Чув-
ство патриотизма очень сильно влияет на отношение человека к сво-
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ей стране, стремление сохранить ее культурные и природные богат-
ства. Качеством истинного патриота является стремление внести 
вклад в науку, искусство и другие различные области жизни челове-
ка. Патриот стремится сделать все возможное для того, чтобы про-
цветала его родина. В нашем столетии под патриотизмом понимают 
участие в развитии экономической и оборонной сферы, закрепление 
независимости страны, развитие родных земель.

История России показывает нам, что на всем протяжении суще-
ствования государства одним из ведущих факторов, который обес-
печивал объединение, сплочение общества была идея патриотиз-
ма. Ярким примером может послужить Великая Отечественная вой-
на (1941–1945 гг.): высокий уровень патриотизма объединил людей 
и поспособствовал победе над фашистской Германией. Были сформи-
рованы народное ополчение, патриотические движения, женщины 
и дети в тылу становились за станки, работали почти круглосуточно. 
Дух патриотизма был очень силен. Его поддерживали песнями, сти-
хами о родной земле, о победе, многие из которых сочинялись пря-
мо в окопах. Также известно немало героических подвигов, которые 
говорят о патриотическом порыве советских людей.

Парадокс российского патриотизма заключается в том, что он 
не содержит народной, конфессиональной или какой-нибудь другой 
окраски. Попытки придать ему такого рода оттенки не увенчались 
триумфом и сильно отразились на безопасности государства и его 
граждан. Для России характерен общенародный патриотизм, кото-
рый предопределяет ее развитие и становление как ведущего госу-
дарства в мире.

Современные реалии представляются наличием внешнеполити-
ческих угроз, поэтому патриотическое воспитание приобретает зна-
чимую роль в обеспечении национальной безопасности нашей стра-
ны. Особенно важно воспитывать чувства патриотизма у молодого 
поколения, так как они являлись и являются продолжателями чело-
веческого рода, и именно от молодежи зависит процветание и бла-
гополучие государства.

28 апреля 2022 года ВЦИОМ представил данные одного из иссле-
дований, которое посвящено теме патриотизма и наиболее значи-
мым событиям современной России. В опросе приняли участие 1600 
россиян в возрасте от 18 лет.

Результаты исследования показали, что большая часть россиян 
являются патриотами (92%), истинными патриотами себя считают 
54% наших соотечественников, важно отметить, что это максималь-
ное значение с 2000 года. Под патриотизмом 50% граждан понимают 
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деятельность, которая направлена на процветание страны, а также 
любовь к родине. Кроме того, 44% респондентов считают, что быть 
патриотом — значит защищать свою страну от любых нападок и об-
винений. Данный показатель вырос за два года на 12% (2020 г. — 
32%), это связано с увеличением числа недружественных высказы-
ваний и санкций в адрес России. Далее: 34% опрошенных считают, 
что патриотизм подразумевает стремление человека изменить поло-
жение дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% — го-
ворить о своей стране правду, какой бы она не была.

Важно заметить, что наши соотечественники гордятся присоеди-
нением Крыма, а также строительством Крымского моста, защитой 
Донбасса и признание ЛНР и ДНР. Достижения российских спортсме-
нов, внешняя политика на фоне санкций и экономический рост — вы-
зывают гордость россиян [3].

Как показало проведенное исследование, патриотизм в России 
принимает различные формы. Власти способствуют его формирова-
нию у граждан. Начиная с 2001 года, в России появляются государ-
ственные программы, направленные на патриотическое воспитание 
молодежи. Страну строят в первую очередь патриоты, которые гото-
вы на все, на любые героические подвиги, чтобы страна процветала. 
И возможно, без них наша страна не была бы такой великой, а это 
необходимо в современном мире.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Научный руководитель — А. Н. Шрайбер

Проблематика экстремистского поведения в реалиях современ-
ного мира становится все более актуальной. Происходящие в мире 
социальные процессы и политические события оставляют отпечаток 
на образе мышления и социальном настроении общества, что в свою 
очередь приводит население к активному протестному поведению 
экстремистского характера. Тем не менее, экстремизм остается уни-
кальным явлением в России. Стоит отметить, что понятие экстре-
мизма активно исследуется разными науками на междисциплинар-
ном уровне. В этой связи, для полного анализа экстремистского по-
ведения необходимо сделать акцент на комплексную междисципли-
нарную направленность исследований этого явления, которая вклю-
чает в себя социальный, политико-правовой и психологический ас-
пекты. Эти три базовых концепта дают возможность сформировать 
более широкое определение понятия «экстремизм», а также позво-
ляют выделить предпосылки, источники и признаки экстремистско-
го поведения.

Большой вклад в изучение понятия экстремистского поведения 
вносят ученые-социологи. В своих работах они анализируют источ-
ники экстремизма. Изучение молодежного экстремизма к настояще-
му времени позволило выделить некоторые конфликтогены, его по-
рождающие: 1) маргинальность социальной среды, влияющая на не-
устойчивость убеждений; 2) отсутствие в обществе четких ценност-
ных норм и установок; 3) низкий уровень самоуважения или же нали-
чие условий способствующих игнорированию прав личности в обще-
стве или в отдельных группах; 4) нарастание в обществе деформиро-
ванной, разорванной культуры, лишающей индивида идентичности; 
5) принятие индивидом или группой идеологии насилия и неразбор-
чивостью в средствах достижения целей [1, с. 123–127].

С позиций социально-психологического подхода большое вни-
мание уделяется исследованию проблем молодежного экстремизма. 
В качестве основы выступило предположение о том, что потенциал 
экстремизма в молодежной среде скрыт в экстремальной сущности 
сознания молодежи, которое приобретает крайние формы под влия-
нием социальной неизвестности и нестабильности, характерной 
для современного российского общества. Стоит отметить, что, напри-
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мер, В. И. Чупров в своих представлениях об экстремизме подчерки-
вал: в процессе социального конструирования реальности молодые 
люди ориентируются, как правило, на референтные группы, отлича-
ющиеся более высоким статусом и престижем, более успешные в со-
временном мире. Эти образцы закрепляются в ролевых структурах 
молодых людей в форме ожиданий и притязаний [2].

Таким образом, в работах социологов отмечается несколько важ-
нейших для понимания экстремизма аспектов, а именно его деструк-
тивная окраска для общества, важность представлений об экстре-
мистском поведении в социуме, антагонизм и противоречивость раз-
личных идентичностей, статусов, идеологий феномена экстремизма.

Сущность экстремистского поведения исследуется политикой, 
а также правовыми науками. Политический экстремизм — это не-
гативные взгляды на политическую модель общества. Среди факто-
ров политического экстремизма российскими исследователями вы-
деляются потребность в переменах, кризис идентичности, связан-
ный с трудностями социального и культурного самоопределения ин-
дивида, и наций и возрождающий интерес к объединению, возро-
ждению идеологии традиционализма, перерастающей в фундамен-
тализм [3, с. 19–24].

С точки зрения правовой парадигмы, экстремистское поведение 
наполнено идеями о допустимости и желательности выхода за преде-
лы доминирующих моральных норм и норм права. Обращаясь к на-
учным работам правоведов, можно выявить некоторую закономер-
ность в гипотезах относительно противоправности этого феномена. 
Так, А. Г. Хлебушкин в своих научных исследованиях трактует экс-
тремизм как противоправную деятельность, осуществление которой 
причиняет или может причинить существенный вред основам кон-
ституционного строя или конституционным основам межличност-
ных отношений [4, с. 22–33].

В психологических науках четко определены подходы к трактовке 
понятия экстремистского поведения. В этой связи ученые-психологи 
рассматривают экстремистское поведение как девиантное. Данному 
феномену посвящено множество работ психологов, где термин экс-
тремистского поведения представлен в различных аспектах его про-
явления. В своих теориях М. В. Измайлова и З. Ю. Ашурбекова вы-
двигают гипотезу о том, что наиболее заметным проявлениям деви-
антного поведения подвержены лица подросткового возраста: под-
росткам и молодежи свойственен радикализм в действиях и сужде-
ниях; именно он приводит к возникновению экстремистского пове-
дения, воздействует на еще неустойчивую психику молодого челове-
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ка, в результате делает его неспособным противостоять влиянию экс-
тремистских мировоззрений из вне [5, с. 75–78].

Между тем стоит уделить внимание крайней форме проявления 
экстремистского поведения — терроризму. Терроризм — это неза-
конное предумышленное использование физического и психическо-
го насилия или угроза такого насилия со стороны террористических 
организаций с политическими целями, объектами которого являют-
ся гражданские лица или имущество. Можно выделить три основных 
признака терроризма: 1) применение или угроза применения наси-
лия; 2) его политическая мотивация; 3) неопределенный круг непо-
средственных объектов террористического акта, то есть примене-
ние насилия в отношении неопределенного круга лиц ради удовле-
творения политического (экономического, социального) требования.

Так, по мере взросления у молодежи повышается обеспокоенность 
проблемой террористической угрозы. Причина в том, что государство 
и институт образования недостаточно влияют на формирование мне-
ния в молодежной среде о проблеме терроризма. Вместе с тем, основ-
ным фактором социализации молодежи в целом и политической со-
циализации в частности являются социальные процессы в обществе, 
находящие свое выражение как в контролируемых, так и в неконтро-
лируемых со стороны государства СМИ [6, с. 18–25].

Таким образом, экстремистское поведение остается чрезвычай-
но опасным феноменом, прогрессирующим среди молодежи. На это 
влияет ряд факторов. Зачастую экстремизм проявляется уже на ста-
дии крайних форм выражения — в терроризме. В условиях совре-
менности данная проблема становится все более актуальной, пре-
имущественно среди молодого поколения, поэтому государственным 
структурам необходимо уделять время профилактическим работам 
по предупреждению данного явления в молодежной среде.
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ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Научный руководитель — С. Г. Максимова

Специалистами управления Алтайского края по труду и занятости 
населения (далее — УТЗН Алтайского края) организована комплекс-
ная работа по изучению общественного мнения о качестве и доступ-
ности услуг, предоставляемых государственными центрами занято-
сти населения (далее — ЦЗН).

С 2021 года в связи с общим трендом на цифровизацию после пан-
демии Covid-19 краевые опросы проводятся полностью в дистанцион-
ном формате. На интерактивном портале по труду и занятости насе-
ления Алтайского края (https://portal22.trud.ru/) размещена форма 
интернет-опроса о качестве оказания государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

В соответствии с Порядком организации и проведения монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Алтайском крае (утвержден 03.06.2013) в области содействия 
занятости населения оценка охватывает 10 наиболее массовых госу-
дарственных услуг: содействие гражданам в поиске подходящей ра-
боты (для работодателей — Содействие работодателям в подборе не-
обходимых работников); организация профессиональной ориента-
ции граждан; психологическая поддержка безработных граждан; со-
циальная адаптация безработных граждан на рынке труда; органи-
зация проведения оплачиваемых общественных работ; организация 
временного трудоустройства; содействие самозанятости безработ-
ных граждан; профессиональное обучение и дополнительное проф-
образование, включая обучение в другой местности; содействие без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
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их семей в переселении в другую местность; организация сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов.

Получатели государственных услуг имеют возможность оценить 
качество оказания госуслуг по пяти параметрам по 5-балльной шка-
ле, где 5 и 4 — положительные оценки («полностью удовлетворен» 
и «удовлетворен»).

За 2021 год на портале было заполнено 900 анкет от граждан, 
из них 268 анкет — от посетителей ЦЗН г. Барнаула. Более полови-
ны участников опроса обращались в органы службы занятости за со-
действием в поиске подходящей работы — 66% (592 чел.). Получате-
ли других услуг (профориентация, психологическая поддержка, со-
циальная адаптация, профессиональное обучение и дополнительное 
профобразование, самозанятость) составили 26% (233 чел.), не от-
ветили — 8% (75 чел.).

Результаты мониторинга показали, что общий уровень удовле-
творенности среди граждан-получателей госуслуг за январь-де-
кабрь 2021 года составил 72%, в том числе: общим временем предо-
ставления государственной услуги от начала до конца удовлетворе-
ны — 68% (614 из 900 респондентов); временем ожидания в очере-
ди при получении государственной услуги — 75% (541 из 721 чел., 
лично посещавших ЦЗН); вежливостью и компетентностью сотруд-
ников ЦЗН, с которыми взаимодействовали — 72% (644 из 900 ре-
спондентов); комфортностью мест ожидания и мест предоставления 
государственных услуг, в том числе для граждан с инвалидностью — 
75% (500 из 666 респондентов, лично посещавших ЦЗН); доступно-
стью информации о порядке предоставления госуслуги в ЦЗН (инфор-
мационные стенды, интерактивный портал по труду и занятости на-
селения Алтайского края, тематические публикации в СМИ, другие 
источники информации) — 68% (612 из 900 участников). При отве-
те на вопрос «Что бы Вы хотели изменить в работе ЦЗН?», участни-
ки исследования выбрали вариант ответа «Предложений нет, в ра-
боте ЦЗН все устраивает» — 65%; хотели бы изменить график прие-
ма посетителей — 5%; внесли предложения по работе ЦЗН — 27 %.

В крае изучается мнение работодателей, обращающихся в органы 
службы занятости за содействием в подборе необходимых работников.

В соответствии с утвержденной 7 августа 2020 года УТЗН Алтай-
ского края «Системой мониторинга за реализацией мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности службы занятости Алтай-
ского края», в четвертом квартале 2021 года проведен опрос работо-
дателей-получателей госуслуг в сфере занятости населения. Опрос 
осуществлялся путем рассылки писем (с указанием активной ссылки 
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на опрос) на адреса электронной почты работодателей, обративших-
ся в органы службы занятости в октябре 2021 года и внесенных в базу 
управления. В опросе приняли участие 413 работодателей из 29 му-
ниципальных образований края. По результатам опроса 88% опро-
шенных планируют в следующий раз обратиться в ЦЗН за содействи-
ем в поиске нового работника (в 2020 году — 73%), порекомендуют 
ЦЗН коллегам — 80% (в 2020 году — 65%).

В рамках действующей подпрограммы «Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Алтайский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной программы Алтайского 
края «Содействие занятости населения Алтайского края», в 2021 году 
управлением Алтайского края по труду и занятости населения при со-
действии специалистов управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Алтайскому краю проводился ежегодный опрос граждан, 
участвующих в подпрограмме. В опросе приняли участие 426 чело-
век или 56% от общего количества участников подпрограммы (758 
человек), зарегистрированных в крае с начала 2021 года (с учетом 
членов семей в край приехал 1701 человек).

В ходе мониторинга изучались факторы, затрудняющие адапта-
цию соотечественников и членов их семей, в частности, с проблема-
ми в процессе поиска работы и трудоустройства в 2021 году столк-
нулись 17% опрошенных, что значительно ниже показателя преды-
дущего мониторинга (в 2020 году — 24%). На момент опроса к ка-
тегории занятых относился 71%, из них у 57% имелось официаль-
ное трудоустройство, 14% являлись студентами очной формы обуче-
ния. При этом структура занятости переселенцев остается стабиль-
ной. Как и в предшествующем году большинство занятых переселен-
цев трудятся на должностях, требующих особого уровня подготов-
ки и квалификации, — 44%, из них в качестве специалистов с выс-
шим образованием — 19%, работников торговли и сферы услуг — 
11%, служащих со средним специальным образованием — 7%, во-
еннослужащих — 1%. Квалифицированным трудом в качестве рабо-
чих в промышленности заняты 11% опрошенных, в сельском хозяй-
стве — 2%. Руководителями различного уровня являются 2% опро-
шенных, владеют собственным бизнесом (предприниматели, фер-
меры) — 3%. Трудом, не требующим профессиональной подготовки, 
занят 1% переселенцев.

Результаты социологических опросов, проводимых УТЗН Алтай-
ского края на системной основе, способствуют эффективности при-
нимаемых управленческих решений, повышению качества и доступ-
ности государственных услуг в сфере занятости населения.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Научный руководитель — О. Н. Замятина

Появившись с момента формирования семьи, насилие в ней, к со-
жалению, по-прежнему широко распространено. Оно обладает неиз-
менными признаками, причинами и стадиями, лежащими в его ос-
нове. Обратим внимание лишь на некоторые наиболее значимые ха-
рактеристики вышеназванного явления.

Сущность феномена насилия в семье можно установить следую-
щим образом. Семейное насилие (насилие в семье, домашнее наси-
лие) — это, как правило, реальное действие, повторяющееся с увели-
чением частоты, угроза физического, психологического, сексуального 
или финансово-экономического подавления одного человека в отно-
шении другого, которые состоят при этом в единокровных, родствен-
ных или брачных отношениях. Насилие осуществляется с целью кон-
троля, запугивания, внушения чувства страха.

В настоящее время существует множество причин насилия в се-
мье. К основным причинам семейного насилия все же относят сле-
дующие: матриархальный или патриархальный уклад жизни семьи; 
высокий уровень стресса, вызванный экономической нестабильно-
стью либо бытовыми неурядицами; наличие психопатического рас-
стройства личности, характеризуемое неприятием установленных со-
циальных норм, повышенной агрессивностью, импульсивностью; от-
сутствие навыков эффективной коммуникации; употребление спир-
тосодержащих напитков и наркотических веществ и многие другие. 
Культурные и религиозные обычаи, экономические и политические 
явления и события могут стать своего рода катализаторами домашне-
го насилия. Но следует всегда помнить, что совершение насильствен-
ного акта в любом случае остается личным выбором каждого челове-
ка, вне зависимости от вышеперечисленных факторов.

Согласно результатам криминологических исследований, абсо-
лютное большинство насильственных преступлений в семье совер-
шается на почве высокого уровня пьянства и алкоголизма. По дан-
ным А. Н. Ильяшенко, это происходит в 79,4% случаев [1, с. 90]. Также 
среди причин насильственных преступлений, совершаемых в сфере 
семейных отношений, немаловажную роль играют плачевные усло-
вия воспитания детей и насилие в их отношении со стороны родите-
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лей. Стоит отметить, что насилие является той социально-психологи-
ческой и криминологической проблемой, которая передается от од-
ного поколения к другому. Дети, пережившие насилие в семье, ча-
сто начинают демонстрировать насильственное поведение в своих 
семьях во взрослом возрасте. В современной литературе это называ-
ют «возвращение ударов» [2, с. 7].

Насилие и безжалостность по отношению к детям вызывает у них 
чувство тревоги, подавленности, безысходности. Это порождает мыс-
ли о мести. Происходит своего рода «психический взрыв», направлен-
ный на тех, кто обращался с ними жестоко. По данным К. С. Силано-
ва, около 70% несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого 
обращения в детстве, совершают насильственные преступления [3]. 
Исследователи выделяют перечень отличительных признаков семей-
ных преступлений: 1) конкретное место совершения преступления 
(квартира, дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая тер-
ритория); 2) особые взаимоотношения между преступником и его 
жертвой (супружеские, родственные); 3) наличие конфликта между 
преступником и жертвой (долгосрочный, краткосрочный, одноразо-
вый); 4) насильственный характер большинства преступлений, вы-
званный конфликтом; 5) совершение данных деяний в абсолютном 
большинстве случаев в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения; 6) ситуационный (заранее не подготавливаемый) ха-
рактер таких преступлений [4].

Ленор Эдна Уокер, американский психолог, разработала свою тео-
рию циклического характера домашнего насилия, которая состоит 
из четырех фаз:

1. Фаза нарастания напряжения. Партнер постоянно находится 
в раздражительном состоянии, его начинает нервировать все, что его 
окружает. Агрессор начинает оскорблять своего партнера, вследствие 
чего возникает конфликт. Жертва же пытается успокоить партнера, 
а в дальнейшем может оправдать его агрессивное поведение.

2. Фаза острого насилия — конфликт. Партнер не может и не хо-
чет сдерживать себя, дает волю своему накопившемуся напряже-
нию. В результате он совершает физическое насилие, а также угро-
жает жертве и запугивает ее.

3. Фаза примирения или медового месяца. У партнера происхо-
дит осознание того, что он переступил все возможные границы, он 
начинает чувствовать угрызение совести. Агрессор пытается испра-
вить все свои ошибки, и его поведение меняется до неузнаваемости, 
то есть он становиться добрее, дает обещание, что больше никогда 
с его стороны не повторится такое поведение.
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4. Наконец, четвертая фаза — это спокойный период отношений 
[5].

Со временем в данном цикле периодичность фаз насилия повторя-
ется, но уже с повышенной интенсивностью агрессии. Следователь-
но, после определенного периода затишья, напряжение в партнере 
возрастает, что приводит к дальнейшему распространению насилия. 
Это способствует тому, что жертва не может вырваться из таких бо-
лезненных отношений [6].

Таким образом, учитывая вышесказанное, мы можем прийти 
к следующим выводам: насилие в сфере семейных отношений — это 
неоднократное причинение вреда или угрозы его причинения одним 
из членов семьи в отношении другого или других; специфическими 
характеристиками насилия в семье являются его многочисленные 
виды, а также повторяющиеся во времени инциденты, направлен-
ные на обретение полной власти и контроля над пострадавшей сто-
роной; причины возникновения домашнего насилия многочислен-
ны, самые распространенные — это употребление алкогольных на-
питков и наркотических средств; люди, которые подвергаются наси-
лию в семье, находятся в ситуации стресса, они подвержены дестаби-
лизирующим изменениям в своем сознании.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКАХ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Научный руководитель — В. А. Артюхина

В двадцать первом веке сложно представить свою жизнь без Ин-
тернета. Кто-то относится к этому негативно, полагая, что это ведет 
к общей деградации общества. Но эти люди забывают, сколько пре-
имуществ дает Сеть и цифровые технологии в целом. С ними можно 
навсегда забыть об огромной бумажной волоките. Поиск информа-
ции занимает минуту вместо двух часов, если бы мы пользовались ар-
хивами или библиотекой. Вся наша информация навсегда сохране-
на в электронных документах. Больше никакой выцветшей бумаги 
и потери данных. Цифровые технологии активно внедряются во все 
сферы жизнедеятельности и становятся обязательным компонентом 
бизнес-планов. Не остается в стороне и медицина. Современная ме-
дицина берет свой вектор на комфорт пациентов, улучшение каче-
ства обслуживания и сдерживание расходов на фоне роста населения 
и увеличения продолжительности жизни. Цифровая трансформация 
в здравоохранении — это высокоэффективная стратегия, направлен-
ная на клиентоориентированность и изменение культуры в сторону 
использования высоких технологий. Внедрение современных инфор-
мационных технологий в различные процессы медицинской отрасли 
называют цифровизацией медицины.

Как отмечается, «до 2024 года правительством России иницииро-
вана реализация двух проектов — Медицинских платформенных ре-
шений федерального уровня и создание единого цифрового конту-
ра» [1]. Пандемия ковида существенно оказала влияние на ускоре-
ние развития цифровых технологий. Активно применяются онлайн-
консультации с врачами. Существует множество сайтов, где можно 
задать анонимный вопрос, если тема деликатная и пациенту нелов-
ко присутствовать на приеме. Там ответят квалифицированные спе-
циалисты, определят серьезность проблемы, дадут рекомендации 
или все-таки направят на очный прием. Самой удобной цифровой 
технологией в медицине, по моему мнению, является онлайн-запись 
к врачу. Исчезли огромные очереди в регистратуру, больше не нуж-
но ехать на другой конец города ради пятиминутной занятости. Эта 
функция позволяет увидеть актуальные окна врача и подобрать удоб-
ное время, исходя из личных планов.
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Нельзя оставить незамеченным ведение личных медицинских 
карт пациентов с помощью цифровых ресурсов. Таким образом, 
не нужно сохранять все распечатанные результаты исследований 
и везти их в другую поликлинику. Результаты обследований будут 
уже занесены в базу. С помощью этой технологии также исключается 
ошибка при постановке диагноза, которая может возникнуть при по-
пытке расшифровать почерк другого врача.

Цифровые технологии помогают заботиться о здоровье не толь-
ко в кабинете у врача, но и ежедневно, где бы человек не находил-
ся. Так, например, Apple заботится о своих пользователях. В интер-
фейс устройств включено множество утилит, позволяющих следить 
за здоровьем. Далеко не все осознают всей опасности громкой музы-
ки и часто любят «накрутить» звук. Одно такое прослушивание слу-
ху существенно не навредит, но при регулярном злоупотреблении 
лишними децибелами может возникнуть временное или даже необ-
ратимое ухудшение данной системы организма. «Чтобы обезопасить 
пользователей, Apple внедрила на iPhone функцию «Безопасность на-
ушников» — она включена по умолчанию» [2]. Гаджет измеряет уро-
вень звука в гарнитуре, и, если он превышает безопасный, автомати-
чески его уменьшает. Кроме того, временно снижается максимально 
допустимый порог громкости.

Применение цифровых технологий актуально для людей с хрони-
ческими заболеваниями, особенно с заболеваниями сердца, где по-
мощь должна быть оказана своевременно. Так, в Швеции уже работа-
ет система Soarian Clinical, позволяющая дистанционно снимать пока-
зания кардиостимуляторов, избавляя носителя от необходимости по-
стоянно приходить на прием к врачу. Есть сведения о том, что «чаще 
всего в 2018 году россияне умирали от болезней кровообращения. 
Росстат подразделяет статистику по кровообращению на ишемиче-
ские болезни сердца ‒ 28,4% и цереброваскулярные болезни (в том 
числе инсульт) ‒ 14,4% всех смертей» [3]. Наблюдая такую карти-
ну из года в год, было принято решение запустить пилотный проект 
в двадцати двух регионах страны. Он был направлен на дистанцион-
ный мониторинг артериального давления у людей с высоким риском 
осложнений в связи с болезнями сердца и сосудов. Участникам выда-
вался специальный тонометр с встроенным GSM-модулем, результа-
ты каждого замера отправлялись врачу в SMS. «Результат — удален-
ное наблюдение за показателями позволило предотвратить 70% вы-
зовов службы скорой помощи и 50% госпитализаций» [4].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что совре-
менные цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей 
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жизни. Их не стоит отвергать, наоборот, стоит принять и активно 
ими пользоваться. С каждым годом при совместной работе медиков 
и программистов разрабатывается все больше новых полезных про-
грамм. Ведь главный приоритет отечественной медицины не только 
повышение комфорта в учреждениях здравоохранения, но и увели-
чение средней продолжительности жизни. Все это направленно лишь 
на сохранение вашего здоровья и здоровья ваших близких.
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Для современной жизни характерен период цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности общества. Прогресс дошел до невероят-
ных высот, практически все вопросы решаются через компьютер, 
а люди не могут обходиться без интернета и гаджетов. Это характер-
но и для системы образования.

Для начала стоит разобраться в самом понятии «образование». 
Определений понятия довольно много. Так, С. В. Паевская дает сле-
дующее определение: «образование — совокупность нематериаль-
ных духовных благ (знаний, умений, навыков), на овладение кото-
рыми обучающимися как субъектами права на образование направ-
лен их законный интерес по организованному, устойчивому, целе-
направленному, плановому процессу коммуникации, порождаю-
щему обучение; предполагающему последовательность обучающих 
действий с четко обозначенными целями, строгую определенность 
порядка и формы обучения, определенность методики взаимодей-
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ствия субъектов, непрерывность и продолжительность; на обеспе-
чение условий овладения обучающимися данными благами наце-
лена образовательная политика государства» [1, с. 136]. Не зря ав-
тор говорит о законном интересе обучающегося. В целом, для наше-
го общества характерна свобода выбора. Так и в образовании. По за-
кону, каждый гражданин обязан получить основное общее образо-
вание, а продолжать обучаться дальше или нет, каждый решает сам 
за себя. Конечно, этот выбор решает многое в судьбе человека, так 
уж сложилось, что без надлежащего образования человеку сложнее 
устроиться в жизни.

Цифровизация подразумевает смену традиционных способов ре-
шения различных задач на более современные методы, которые дол-
жны упрощать нашу жизнь. Цифровизация — это понятие, которое 
пришло к нам относительно недавно, поэтому разные ученые трак-
туют это слово по-разному. В статье Т. Ю. Кудрявцевой и К. С. Кожи-
ной представлено такое определение: «цифровизация — это процесс, 
который предполагает использование цифровых технологий и оци-
фрованных данных для трансформации бизнес-процессов, бизнес-мо-
делей, бизнес-операций» [2, с. 150]. На сегодняшний момент техно-
логии стали представлять собой некую обыденность, хотя несколько 
лет назад это могло шокировать людей. Сейчас же актуальным явля-
ется цифровизация высшего образования. Этот феномен имеет слег-
ка не однозначную оценку.

Сейчас активно изменяются программы обучения и способы по-
дачи информации, непосредственно касающиеся получения высшего 
образования. Одно из направлений цифровизации образования — это 
онлайн обучение. «Онлайн-образование, в отличие от использования 
отдельных цифровых технологий и инструментов, связано с актив-
ным внедрением взаимосвязанных цифровых технологий, которые 
предполагают перевод всего образовательного процесса в онлайн-
режим: разработку и реализацию онлайн- курсов на специально со-
здаваемых интернет-порталах (в России это «Интуит», Coursera, «От-
крытое образование»), использование онлайн-оценивания, переход 
к онлайн-коммуникации между студентами, преподавателями, адми-
нистрацией, ответственной за организацию обучения (электронное 
расписание, электронные зачетные книжки и др.)» [3, с. 90]. Следу-
ет отметить, что эти особенности повлекли за собой возникновение 
конфликтов со стороны преподавательского состава.

Конфликтные ситуации прежде всего заключаются в том, 
что старшему поколению тяжело адаптироваться к цифровым воз-
можностям: нужно владеть навыками пользования новыми техно-
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логиями, которые далеко не всем даются. В связи с этим происхо-
дит отбор преподавателей, в результате которого на рабочих ме-
стах остаются молодые специалисты, готовые к переменам и пере-
ходу на новый этап.

Студенты же, наоборот, принимают данные перемены. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что технологии для молодого поколения яв-
ляются их реальной жизнью. Так, О. И. Попова провела опрос, в ходе 
которого определила, что «студенты позитивно воспринимают тех-
нологические новшества в университете: от электронного расписа-
ния до внедрения онлайн-курсов» [4, с. 246]. Действительно, такие 
привилегии позволяют молодым людям без труда и в любое время 
решать небольшие, но важные моменты, касающиеся учебного про-
цесса. Онлайн-курсы учат молодых специалистов самостоятельно пе-
рерабатывать необходимую информацию. Помимо этого, онлайн об-
учение экономит время на сборы и дорогу в образовательное учре-
ждение. Нельзя не отметить такой положительный момент, как лич-
ное обращение студента к преподавателю через чат. Многие обуча-
ющиеся могут узнать волнующий их вопрос, который будет обладать 
некой конфиденциальностью.

Особый вклад в изучении цифровизации высшего образования 
внесли И. А. Воробьева, А. В. Жукова и К. А. Минакова. Исследовате-
ли проводили опрос студентов нескольких вузов. В результате иссле-
дования получили следующие результаты. На вопрос «Считаете ли 
вы, что цифровизация окажет благотворное влияние на обучение 
студентов?» 62,7% дали положительный ответ, потому что так лег-
че и интереснее воспринимать информацию. При этом 1,4% опро-
шенных считают, что все зависит от ситуации и вместе с пользой 
она повлечет за собой новые проблемы; 35,9% считают, что цифро-
визация лишает учеников возможности размышлять и благопри-
ятного влияния не окажет [5, c. 115]. «Цифровизация высшего об-
разования» рассматривается исследователями неоднозначно. Воз-
можно, это зависит от того, что субъекты образовательного процес-
са еще не до конца понимаются положительные моменты цифрови-
зации образования.

Таким образом, цифровизация высшего образования — это не-
отъемлемая часть современного общества. Данный процесс позво-
лил перейти от традиционных и уже устаревших способов препода-
вания к свежим, абсолютно новым методам. Кроме того, внедрение 
новых технологий в образование позволяет эффективно обучать мо-
лодых специалистов и повышать качество образования.
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