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Уважаемые коллеги!

Перед вами первый номер научного 
электронного журнала «Социальная 
компетентность» («Социаком»). Почему 
социальная компетентность? На наш взгляд, 
в  с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е  п о н я т и е  
«социальная компетентность» выражает 
открытость человека миру, его готовность к 
сотрудничеству и умение поставить себя на 
место другого человека, желание учиться, 
осваивать и применять новые знания. При 
этом «социальная компетентность», как 
научный термин, представляет собой 
интегративное понятие, в котором отражены 
механизмы, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность человека в социуме, на 
основании целого комплекса знаний. Таким образом, используя данное 
понятие, мы опираемся на целый комплекс наук, связанных с изучением 
человека и его поведения в обществе. «Социаком» – мультидисциплинарный 
журнал, в котором проводится рецензирование и принимаются к публикации 
научные материалы в виде статей, обзоров по следующим научным 
специальностям: 

10.00.00 – Филологические науки.
12.00.00 – Юридические науки. 
13.00.00 – Педагогические науки. 
19.00.00 – Психологические науки.
22.00.00 – Социологические науки. 

Мы надеемся
будут публиковаться актуальные статьи научно-практического 

характера, обзоры ученых, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
преподавателей вузов и НИИ, практиков, а также зарубежных авторов. 
Обсуждаться различные аспекты формирования системы сложных социальных 
умений и навыков взаимодействия (социальных, психологических, 
юридических, педагогических, в целом составляющих социальную 
компетентность), сценариев поведения в различных социальных ситуациях, а 
также знаний о социальной действительности, социальных группах, 
личностях. 

 стать эффективным центром научной интеграции, в 
котором 
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Учредителем и издателем научного журнала «Социальная 
компетентность» («Социаком») является Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет» (ФГБОУ ВО 
ИРНИТУ). 

Представляемый журнал мультидисциплинарный и полностью 
электронный, что является, на наш взгляд, большим преимуществом, так как 
позволяет быть динамичным в научном коммуникативном пространстве. 
Доступ ко всем номерам журнала будет постоянным, свободным и бесплатным 
для любого читателя. 

Журнал «Социаком» даёт своим авторам хорошую возможность для 
представления полученных ими новых фундаментальных и практических 
результатов в современном научно-информационном пространстве.

Основные принципы работы журнала:
– создание доступного информационного поля для всех специалистов, 

связанных с изучением социально-гуманитарной проблематики 
формирования социальных компетенций в обществе;

– предоставление возможности ученым, специалистам, аспирантам и 
магистрантам России, ближнего и дальнего зарубежья публиковать 
результаты своих научных исследований; 

– расширение сферы профессионального диалога для российских 
исследователей, работающих в сфере социологии, филологии, психологии и 
педагогики, юридических наук;

– создание коммуникационной платформы для расширения 
сотрудничества российских и зарубежных профессиональных сообществ;

– привлечение внимания к наиболее актуальным, перспективным и 
интересным направлениям научных исследований по тематике журнала; 

– формирование открытой научной полемики, способствующей 
повышению качества научных исследований; 

– ознакомление читателей с передовым мировым опытом внедрения 
научных разработок в указанных областях знаний;

– обеспечение гласности и открытости в отражении научной 
проблематики. 

Приглашаем всех заинтересованных теоретиков и практиков принять 
участие в данном проекте как в качестве авторов различных материалов, так и 
рецензентов. Состав редколлегии открыт для всех заинтересованных ученых, 
чьи личные цели и задачи совпадают с основными принципами работы 
журнала.

Елена Николаевна Струк,
главный редактор
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РАЗВИТИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«ЖУРНАЛИСТИКА» И «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

© Ю.В. Вайрах*, М.Ф. Желновакова* 

*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

Авторы рассматривают медиакомпетентность как одну из важных составляющих профессиональной 

компетентности бакалавров направления подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с обществен-

ностью». В статье уточняется терминологический статус понятия «медиакомпетентность», анализируются 

параметры медиакомпетентности и соответствие этим параметрам студенческой аудитории. Авторы 

представили способы формирования медиакомпетентности в условиях образовательного процесса 

(диалоговое взаимодействие, кейс-стади, конструирование моделей и схем полученной информации 

и др.). 

Ключевые слова: информация, компетентность, медиакомпетентность, медиаобразование, интерак-

тивные формы обучения, кейс-стади, диалоговое взаимодействие, медиатекст. 

 

DEVELOPMENT OF MEDIA COMPETENCE OF JOURNALISM, ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS STUDENTS 

 

Y.V. Vairakh*, M.F. Zhelnovakova* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664074. 

 

The authors consider media competence as one of the most important components of professional compe-

tence of bachelors of «Journalism» and «Advertising and Public Relations». The paper clarifies the terminologi-

cal status of the concept “media competence”, analyzes the media competence parameters and the stu-

dent audience compliance with these parameters. The authors present the methods of media competence 

formation in terms of educational process (dialog interaction, case studies, designing models and patterns of 

the information received, etc.). 

Keywords: information, competence, media competence. media education, interactive forms of education, 

case studies, dialog interaction, media text. 

 

Социальные трансформации общества, новая экономическая ситуация, политические 

изменения, стремительное развитие информационных систем требуют качественно иной 

подготовки студентов, способных ответить на вызовы времени, быть востребованными на рынке 

труда, предъявляющем все новые требования к выпускникам, в первую очередь, в коммуника-

тивной сфере. 

Перспективным направлением современной педагогики является медиаобразование, 

призванное сориентировать нынешнее поколение в информационном потоке, распознавать 

виды информации, осознавать степень её воздействия на аудиторию, осуществлять коммуни-

кацию с помощью новых медиаустройств. Медиаобразование реализует разные цели: меди-

аграмотность, формирование медиакультуры, развитие информационной компетентности и 

др. Выпускник вуза обязан не только освоить традиционные и современные информационные 

технологии, но и уметь дифференцировать информацию, определяя контекст её появления и 

последующего функционирования.  

Ключевой компетенцией, напрямую связанной с информацией, является медиакомпе-

тентность. Терминологический статус данного понятия сегодня до конца не определен, и не 

существует сложившейся традиции в его трактовке. В научных исследованиях используются 

синонимичные понятия: «аудиовизуальная грамотность», «аудиовизуальная культура», «аудиови-

зуальная образованность», «аудиовизуальная компетентность», «аудиовизуальная компетен-

ция», «информационная компетентность», «информационная компетенция», «информацион-

ная культура», «информационная грамотность», «информационная образованность», «медиа-

грамотность», «медийная компетентность», «медийная компетенция», «медиакультура», «ме-

дийная культура», «медиаобразованность», «мульти/медийная грамотность», «компьютерная 
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грамотность». В зарубежных исследованиях термин медиакомпетентность (нем. – 

medienkompetenz, англ. – media competence) является достаточно распространенным и обо-

значает способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и социально-

ответственному действию по отношению к медиа» [4]. Терминологический плюрализм говорит 

о несомненной актуальности рассматриваемого явления и неоднородности компонентов, 

объединенных этим понятием. 

По мнению О.П. Кутькиной, медиакомпетентность является «сложным личностным обра-

зованием, включающим в себя совокупность знаний о медиа, умений и навыков их практиче-

ского применения, опыт использования медиа в различных сферах деятельности, включая опыт 

работы с компьютером как основным медиаинструментом, качества личности, характеризу-

ющие человека, такие как: познавательная активность, критическое мышление, творческое 

мышление, коммуникативность, рефлексия, положительная мотивация и ценностно-

смысловые представления (отношения) о деятельности по использованию медиа» [1]. 

 Н.В. Чичерина медиакомпетентность считает синонимичным понятием медиаграмот-

ности, т.е. «способности адекватно взаимодействовать с потоками медиаинформации в гло-

бальном информационном пространстве: осуществлять поиск, анализировать, критически 

оценивать и создавать медиатексты, распространяемые с помощью различных средств мас-

совой информации и коммуникации, во всем разнообразии их форм» [5].  

Целям нашего исследования соответствует определение А.В. Федорова: «медиакомпе-

тентность личности – совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: 

мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретацион-

ный/оценочный, практико-операционный/ деятельностный, креативный), способствующих вы-

бору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в 

различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в 

социуме [4]. 

А.В. Федоров выделил характеристики, которые присущи личности, обладающей высо-

ким уровнем развития медиакомпетентности: 

«1) мотивационный показатель (стремление получить новую информацию, стремление 

к поиску материалов для учебных, научных, исследовательских целей; стремление к иденти-

фикации, сопереживанию и др.); 

2) контактный показатель (частные контакты с различными видами медиа и медиатек-

стов); 

3) информационный показатель (знание терминов, теорий, фактов медиакультуры); 

4) перцептивный показатель (отождествление с автором медиатекста при сохранении 

основных компонентов «первичной» и «вторичной» идентификации, эмоционально-смыслового 

соотнесения элементов сюжета, синтеза мыслей и чувств зрителя в образных обобщениях); 

 5) интерпретационный/оценочный показатель: умение критически анализировать про-

цесс функционирования медиа, способность к анализу и синтезу формы медиатекста, по-

нимание, интерпретация (трактовка), предполагающая сравнение, абстрагирование, индук-

цию, дедукцию, синтез, критическую оценку авторской концепции в контексте структуры про-

изведения, историческом и культурном контекстах; 

6) практико-операционный показатель (практические умения самостоятельного выбо-

ра, создания/распространения медиатекстов различных видов и жанров, умения активного 

самообразования в медийной сфере); 

7) креативный показатель развития медиаграмотности аудитории» [4]. 

Таким образом, медиакомпетентность нацелена на развитие умений и навыков крити-

ческого осмысления полученной информации, самостоятельности суждений и обоснованно-

сти решений коммуникантов. Применение стратегий развития критического мышления позво-

ляет студентам сопоставлять противоположные точки зрения и мыслить диалогически.  

По отношению к медиакомпетентности умения критического мышления заключаются в 

следующем: а) дифференциация фактов на те, которые можно проверить, и те, которые яв-

ляются ценностными утверждениями; б) истинность и ложность фактов либо источника; в) сте-

пень надежности источника; г) степень предвзятости; д) аргументы; определение логических 

нарушений; е) соотношение явных и неявных предположений. В критическом анализе медиа-



Филологические науки 

Том 1 №1 2016       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 10 

текста важен процесс диалога, столкновение противоположных точек зрения. 

Опираясь на выделенные А.В. Федоровым характеристики личности, отличающейся вы-

соким уровнем медиакомпетентности, было проведено исследование сформированности 

интерпретационного показателя медиакомпетентности у бакалавров направления подготовки 

«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» Иркутского национального исследо-

вательского технического университета. Наблюдение в процессе работы с медиатекстами и 

проведенное тестирование сформированности интерпретационных навыков анализа медиа-

текста продемонстрировало достаточно низкий уровень развития медиакомпетентности в це-

лом. Около 30 % студентов из выборки обнаружили недостаточную сформированность интер-

претационных (оценочных) навыков анализа медиатекста. Кроме того, многие испытывали за-

труднения с комплексным осмыслением практики работы медиасистемы и оценки целесо-

образности и эффективности принимаемых решений в части осмысления проблемных за-

дач.  

На основе исследования была проведена корректировка образовательной деятельно-

сти и введены разнообразные формы работы с информацией, развивающие интерпретаци-

онные и перцептивные умения работы с конкретными медиатекстами и в целом с проблем-

ными ситуациями.  

В частности, серьезное внимание в образовательном процессе было уделено навыкам 

работы непосредственно с медиатекстами, их анализу и оценке степени эмоциональной 

окрашенности текста, умению представлять полученную информацию в виде схем и моде-

лей. 

Для развития навыка применения теоретических моделей в практике анализа медиа-

текста студентам была предложена следующая работа: анализ новостных текстов по схеме 

Лассуэлла («кто сообщает – что сообщает – канал передачи – кому сообщает – с каким 

эффектом»).  

 Реализация этой методики осуществлялась в преподавании дисциплин «Основы тео-

рии журналистики» и «Теории и практики массовой информации» поэтапно: 

1. Выбор текста для анализа. В качестве материала для исследования были предложе-

ны тексты новостного характера, посвященные международным отношениям, преимуще-

ственно военным действиям ведущих российских информационных агентств РИА «Новости», 

«ТАСС», «Интерфакс». В 2016 году наиболее актуальными были новости, затрагивающие ситу-

ацию в Сирии и проблему мигрантов в Европе.  

2. Выделение в тексте элементов системы, установление отношений между элемен-

тами, выявление связующих скреп. 

3. Составление схемы. 

 На первом этапе работы студенты могли выделять только основные составляющие дан-

ной модели. Затруднения возникали при отделении источника информации от канала пере-

дачи, возникали сложности с выделением цепочки коммуникативных актов, когда из одного 

события вытекало другое, с составлением сюжетных линий. В некоторых случаях студенты вы-

деляли основные группы адресатов, а не могли выделить все группы адресатов. Постоянное 

выполнение заданий такого типа, тренировка интерпретационных навыков позволили избежать 

распространенных ошибок, а студенты получили опыт послойного рассмотрения новостных 

событий, научились переводить теоретические знания в область практических решений. 

Еще одной формой работы с медиатекстами является оценка степени эмоциональ-

ной окрашенности. Данная работа проводилась в процессе освоения дисциплин «Россия в 

глобальном информационном пространстве» и «Современные зарубежные СМИ». Студенты 

получали аналитические статьи зарубежных СМИ (перевод текстов аналитических статей раз-

мещен на сайте Интернет-проекта ИноСМИ.Ru), оценивающие текущие действия России на 

международной арене. Выбирали три маркера разных цветов, каждому из которых присваи-

вался статус положительного, отрицательного или нейтрального, далее выделяя соответствую-

щие текстовые единицы нужным маркером. Текст статьи наглядно демонстрирует цветовое 

соотношение в зависимости от преобладания той или иной коннотации, на основании чего 

студенты делали вывод, какое отношение к действиям России выражал автор материала. Ви-

зуализация текста помогала определить количество эмоционально окрашенных текстовых 
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единиц: нейтрального, положительного или отрицательного характера.  

Представленные формы работы с медиатекстами позволяют студентам более деталь-

но увидеть и оценить принципы функционирования медиатекста, выявить особенности подачи 

информации, использование текстовых единиц и взаимосвязь коммуникативных потоков меж-

ду собой.  

Не менее важным в формировании медиакомпетентности является осмысление про-

блем, соотнесенных с медиасферой. Как уже отмечалось, А.В. Федоров выделяет умение 

критически анализировать процесс функционирования медиа как важнейший элемент ин-

терпретационной характеристики медиакомпетентности. Важнейшим этапом формирова-

ния этого умения является дискуссионное обсуждение проблем, возникших в результате 

функционирования медиасистем в постоянно изменяющемся обществе. Существует немало 

методик, направленных на ведение дискуссионного обсуждения, на сегодняшний день самой 

перспективной является метод кейс-стади или метод обсуждения конкретных ситуаций. В 

первую очередь, он нацелен на формирование навыков принятия решений в условиях не-

определенности, комплексной оценки ситуации, разработку плана действий, нацеленного на 

решение ситуации, а также умение предвидеть и оценивать последствия принятого решения 

[3].  

Метод кейс-стади можно использовать в преподавании многих дисциплин направлений 

подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью», поскольку он позволяет 

решать широкий круг задач. Однако, как показывает практика применения метода, наиболее 

эффективным метод кейс-стади становится в процессе преподавания дисциплин «Профес-

сиональная этика журналиста», «Психология журналистики», «Этика и право в связях с обще-

ственностью и рекламе», «Технологии управления общественным мнением». Эти дисциплины 

охватывают круг вопросов, связанных с этическими вопросами функционирования медиа и 

возможными последствиями деятельности будущих специалистов в области коммуникаций.  

 Применение метода кейс-стади требует тщательной подготовки и строится по следу-

ющей схеме: 

1. Разработка кейса. Материалы для кейсов, описывающих функционирование ме-

диасистем, можно найти на сайте Союза журналистов России, Общественной коллегии по 

жалобам на прессу и ряда СМИ, освещающих данную сферу деятельности. Преподавателю 

требуется обработать материал, найти дополнительные сведения, раскрывающие контекст 

возникшей проблемной ситуации, выделить основные блоки и разработать список вопросов 

для обсуждения. При их составлении важно сориентировать студентов не столько на осозна-

ние проблемы, сколько на возможные варианты ее решения, что позволит сформировать кон-

структивный взгляд на процессы, происходящие в медиасреде. 

2. Формирование рабочих групп и выдача материалов кейса. Как показывает практика 

применения данного метода, наиболее оптимальным для работы количеством студентов в 

группе является 3-4 человека, хотя возможно использования кейсов и для индивидуальной рабо-

ты или в качестве домашнего задания, но в этом случае не достигаются другие задачи кейс-

стади – развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств, что тоже является важным для 

современных выпускников [2].  

3. Обсуждение кейса в рабочих группах. Время для дискуссии выбирается самим 

преподавателем в зависимости от объема и сложности представленного материала, а также 

количества поставленных вопросов. В целом, обсуждение в группах занимает не более 30-40 

минут. 

4. Представление позиций групп и общее обсуждение результатов. Каждая из рабочих 

групп представляет свое понимание поставленной проблемы и возможных вариантов реше-

ния. Преподавателю необходимо обратить внимание студентов на многообразие взглядов на 

проблемы и пути их решения.  

5. Подведение итогов дискуссии. На данном этапе студенты должны осознать важность 

применения этических и других профессиональных стандартов, прийти к пониманию важно-

сти решения поставленной задачи.  

Создание небольших групп позволяет вовлечь в дискуссию практически всех участвую-

щих, а рассмотрение представленной проблемы с разных точек зрения позволяет студентам 
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увидеть многообразие подходов к осмыслению поставленной задачи и возможным вариантам 

ее решения, опираясь на опыт экспертов в данной области и существующие профессио-

нальные стандарты. Применение метода носит междисциплинарный характер и дает воз-

можность привлекать знания из других научных областей для решения той или иной практиче-

ской задачи. 

Таким образом, применение методик работы с медиатекстами и дискуссионных ме-

тодик обсуждения проблемных ситуаций позволяет с разных сторон подойти к формированию 

медиакомпетентности. Так, если в ходе анализа медиатекста студенты выражают аргументи-

рованное согласие или несогласие с авторской позицией, критически оценивают моральную, 

эмоциональную, эстетическую значимости медиатекста, могут соотнести эмоциональное 

восприятие и содержание медиатекста, то в ходе дискуссионного обсуждения конкретной 

ситуации, возникшей в ходе функционирования медиасистем, студенты осмысливают пред-

ставленные проблемы, многообразие подходов к ее интерпретации и вариантов решения 

проблемы.  

Комплексное использование методик работы с медиатекстами и дискуссионное об-

суждение проблем позволяет решить те задачи подготовки будущих специалистов коммуника-

тивной сферы, которые ставит сегодня перед системой высшего образования государство и 

работодатели. Медиакомпетентность является обязательным условием успешного выполнения 

профессиональных задач и условием социализации в обществе, вступившем в информаци-

онную эпоху.  
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В статье исследуется российское законодательство, регулирующее религиозные отношения. Особое 

внимание посвящено анализу проблем, связанных с использованием терминологии. Отмечается, что 

употребление в законодательстве оценочных понятий и терминов, используемых в религиозной сфере, 

является некорректным, требует научного анализа и внесения соответствующих изменений в законода-

тельство. 
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The article is devoted to the study of Russian legislation regulating religious relations. Special attention is paid to 

the analysis of problems related to use of terminology. It is noted that the usage of evaluative concepts and 

terms in the religious sphere of legislation is incorrect, and it requires the scientific analysis and introduction of 

relevant amendments to legislation. 
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В настоящее время важнейшим условием формирования правового государства и 

гражданского общества в России является достижение межнационального и межрелигиозно-

го единства. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 "О 

федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов России (2014 – 2020 годы)" [18] этнический и религиозный факторы явля-

ются для многонациональной и поликонфессиональной России факторами национальной 

безопасности, что также  зафиксировано в Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года [17]. Традиционные формы духовности и этнической культуры 

народов России являются основой общероссийской идентичности, поэтому укрепление 

единства российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, 

обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов России, противо-

действие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными 

факторами дальнейшего устойчивого развития страны. 

На территории Российской Федерации проживают представители более 180 нацио-

нальностей, среди которых необходимо выделять как российских, так и иностранных граждан 

и лиц без гражданства, адаптирующихся в российское этнокультурное и религиозное про-

странство в процессе внутренней и внешней миграции.  

Далее необходимо отметить, что на современном этапе общественного развития осо-

бую актуальность приобретает проблема гармонизации отношений между государством и 

объединениями, осуществляющими религиозную деятельность. По нашему мнению считаем 

справедливым подчеркнуть тот факт, что общественное сознание населения нашей страны 

нередко ассоциирует представителей различных конфессий с определенным этносом, 

нацией, народностью, в результате чего религиозные отношения проецируются на межнацио-

нальные. В свою очередь, основой упорядоченности таких отношений выступают законода-

тельно закрепленные положения о месте и роли религии в жизни общества и государства.  

По словам М.П. Прониной, "в настоящее время обозначить конкретно определенное 
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место религии внутри системы российского права весьма затруднительно" [20, с. 166]. В Рос-

сии основой правового регулирования религиозных отношений являются Конституция Россий-

ской Федерации 1993 г. [7] и Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" [13]. Данными нормативными правовыми актами 

установлены: принцип светскости государства, конфессиональное равенство, свобода сове-

сти и свобода вероисповедания, статус религиозных объединений, условия их существования, 

взаимодействие с органами власти и др. Однако, несмотря на широкий спектр законодатель-

ной регламентации религиозных отношений, российское законодательство в данной сфере 

не лишено недостатков, в частности, технико-юридического характера. 

Как верно отмечает С.А. Комаров, "юридическая техника признана совершенствовать 

язык правовых актов, делать его более понятным, точным и грамотным" [6, с. 330]. В этой связи 

необходимо отметить, что одним из основных требований юридической техники является точ-

ное выражение законодательной воли в тексте нормативного правового акта. Эта цель дости-

гается путем использования в законодательном тексте специальных терминов, являющихся язы-

ковыми средствами юридической техники. Правильное языковое изложение текста закона 

предопределяет его ясность, простоту, четкость и доступность для понимания.  

За период своего действия Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» претерпел множество изменений, однако, несмотря на это, необходимо выде-

лить ряд моментов, связанных с его несоответствием отдельным требованиям юридической 

техники, а именно, используемой в нем терминологии. 

Во-первых, наличие терминологических неточностей Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях» усматривается, прежде всего, в его названии. Пред-

ставляется, что оно не совсем соответствует содержанию самого закона. В соответствии со 

статьей 28 Конституции РФ "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеда-

ния…". Ю.Ю. Кулакова отмечает, что исходя из лингвистической конструкции формулировки 

указанной статьи «получается, что на конституционном уровне свобода совести, хотя фор-

мально и связывается со свободой вероисповедания, не отождествляется с ней" [8, с. 33]. В 

свою очередь из 27 статей Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях" свободе совести в собственном смысле слова не посвящена ни одна статья. Свобода 

совести рассматривается законодателем в нераздельном единстве со свободой вероиспо-

ведания. В этом отношении положительным примером следует считать наименование Закона 

РСФСР от 25 октября 1990 г. "О свободе вероисповеданий" [12], которое, бесспорно, соответ-

ствовало его содержанию. В данном случае согласимся с П.Б. Афанасьевым, который отме-

чает, что юридически грамотным представляется следующее наименование закона: Феде-

ральный закон "О свободе вероисповеданий и о религиозных объединениях" [1, с. 22]. 

Во-вторых, с точки зрения юридической техники некоторые формулировки преамбулы 

Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" являются некоррект-

ными и носят неопределенный характер. Совершенно непонятен смысл таких фраз как: "при-

знавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 

культуры"; "уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России…". Что именно законодатель 

имеет в виду под православием – Русскую Православную Церковь или различные православ-

ные сектантские течения? Об уважении какого именно направления христианства идет речь – 

православия, католицизма, протестантизма? Тоже самое касается и направлений ислама, 

буддизма и иудаизма. Можно также предположить, что, исходя из текста данной преамбулы, к 

"другим" религиям относятся и мормонизм, иеговизм, кришнаизм и т.п., которые никакого от-

ношения к историческому наследию народов России не имеют. А как же язычество (родолю-

бие, родноверие, традиционализм), которое в большей степени имеет право считаться рели-

гией, составляющей неотъемлемую часть исторического наследия народов России? В насто-

ящее время в России действует целый ряд языческих движений и общин, ставящих своей це-

лью возрождение исконной русской веры. 

По всей видимости в данном случае справедливым является вопрос о том, каким обра-

зом следует определять степень неотъемлемости той или иной религии и что именно пони-

мать под историческим наследием. Можно также предположить, что данные положения со-
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здают правовые предпосылки для законодательных преференций в пользу перечисленных в 

законе первых четырех конфессий. Необходимо отметить, что в юридической литературе уже 

высказывалось мнение относительно исключения из преамбулы Федерального закона "О сво-

боде совести и о религиозных объединениях" указанных формулировок, что способствовало 

бы совершенствованию законодательства о религиозных объединениях [19, с. 21]. 

Положения преамбулы хоть и не носят нормативный характер, однако продеклариро-

ванное в ней отношение государства к рассматриваемому вопросу может являться основой 

государственной политики в этой сфере. Следует также отметить, что в ноябре 2013 года в 

Государственной Думе РФ высказывались предложения по поводу закрепления особой роли 

православия в преамбуле Конституции Российской Федерации. Вместе с тем речь шла о том, 

что в тех регионах России, где "традиционными" являются иные религии, наряду с православи-

ем может быть закреплена особая роль соответствующих религий на уровне регионального 

законодательства. Однако в некоторых субъектах федерации подобная практика уже давно 

реализуется. Так, особая роль ислама признается в преамбулах Закона Республики Татар-

стан "О свободе совести и о религиозных объединениях" [13] и Закона Республики Адыгея "О 

свободе совести и свободе вероисповедания в Республике Адыгея" [16]. 

Важно подчеркнуть, что среди священнослужителей ислама, буддизма и иных религий 

не отрицается та самая особая роль православия в истории России. По словам Ю.Н. Сухова 

"данное убеждение основано на том, что еще с древних времен право России было органи-

чески связанно с религией, а именно, – с Христианством, которое не только определяло ду-

ховно-нравственное состояние русского народа, но и являлось неотъемлемой формой его 

общественной жизни и важным фактором правовой культуры" [21, с. 112]. В данном случае 

уместны также слова выдающегося русского мыслителя, богослова и духовного писателя свя-

щенномученика архиепископа Илариона (Троицкого), который писал, что "русский народный 

характер воспитался в течение целых веков под руководством Церкви, а потому отпадение от 

Церкви для русского человека и является почти отпадением от России" [2, с. 407]. 

И, тем не менее, представляется, что на современном этапе общественного развития 

практическая реализация подобного подхода со стороны государства может привести к 

нарушению принципа равенства религий и способствовать возникновению межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов.  

В-третьих, наличие языковых неточностей прослеживается также при использовании в 

Федеральном законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" терминов, обозна-

чающих лиц, участвующих в деятельности религиозной организации. В тексте закона встреча-

ются такие термины как "член организации", "участник организации", "работник организации", 

"служители организации", "священнослужители", "последователи организации". Представляет-

ся, что термин "участник организации" имеет наиболее общее значение и успешно применя-

ется в гражданском законодательстве. Однако, если терминология, обозначающая должно-

сти, например, Русской Православной Церкви, содержится в ее Уставе, то терминология, обо-

значающая юридический статус официальных представителей религиозных организаций 

(священнослужитель, последователь), несомненно, нуждается в законодательном дефиниро-

вании. 

В-четвертых, обращает на себя внимание правовое качество законодательства об от-

ветственности за оскорбление религиозных чувств. Принятый в июне 2013 года Федеральный 

закон "О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению 

религиозных убеждений и чувств граждан" [9], известный также как закон об оскорблении 

чувств верующих, вызывает ряд вопросов, связанных с использованными в нем терминами.  

Основным вопросом является употребление в наименовании закона об оскорблении 

чувств верующих формулировки "религиозные убеждения и чувства", которая в силу размыто-

сти ее содержания может привести к многочисленным злоупотреблениям. Использованное 

понятие "чувства" является оценочным и не дает полного представления о том, что же именно 

подразумевается под указанной формулировкой. Более того, определить данное понятие на 

законодательном уровне невозможно, поскольку оно является глубоко индивидуальным и не 

может быть проанализировано в полной мере. Представляется, что религиозные чувства со-
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пряжены с эмоциональным отношением верующих ко всему, что связанно с их религией. По-

этому с юридической точки зрения трудно определить, какие чувства следует относить к рели-

гиозным. Тоже можно сказать и о понятии "религиозные убеждения". Данное понятие также яв-

ляется оценочным и подразумевает под собой личные убеждения человека относительно ка-

ких-либо религиозных явлений.  

Важно понимать, что религиозные убеждения конкретного человека могут не совпадать 

с «официальными» установками той религии, к которой он себя относит, либо вообще отсут-

ствовать. Человек может считать себя не принадлежащим к какой-либо вере, но при этом 

иметь религиозные убеждения. При отсутствии законодательной дефиниции под формули-

ровкой "религиозные убеждения и чувства" можно понимать практически что угодно. Необхо-

димо осознавать, что объем религиозных чувств и степень религиозных убеждений как у обыч-

ных граждан, так и у адептов той или иной конфессии могут быть различными и совершенно 

противоположными, даже если речь идет о представителях одной веры.  

В-пятых, использование в законодательстве понятия "верующий" также является некор-

ректным, поскольку сами представители различных религиозных направлений не едины во 

мнениях относительно того, какой именно смысл заложен в данное понятие и кого следует 

считать таковым. Нет необходимости отрицать тот факт, что большинство людей причисляют 

себя к верующим просто в силу традиции, не соблюдая при этом никаких религиозных обря-

дов и норм, соответствующих своей вере. В данном случае согласимся с О.Е. Казьминой, ко-

торая отмечает, что "человек верит в свою принадлежность к конфессии по фактам рождения 

в той или иной группе, связи с данной культурной средой и может даже не задумываться над 

сутью доктринальных положений (человек знает, что рожден в традиционно православной 

среде, был крещен в младенчестве, и уже этого ему достаточно, чтобы называть себя право-

славным)" [3, с. 5]. Соответственно наличие данного термина в тексте законодательного акта 

может привести к разногласиям и протестам со стороны общественности в целом. Представ-

ляется, что использованное в статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие 

«верующие» необходимо заменить устоявшимся в юридическом языке термином "граждан". 

Подводя итог, следует отметить, что нормы, содержащие неточные термины, могут стать 

причиной не только правовых коллизий, но и пробелов в законодательстве в результате излиш-

него "сужения" границ общественных отношений, урегулируемых данным актом. Проведенный 

анализ проблем использования терминов в законодательстве, регулирующем религиозные 

отношения, не является окончательным и требует дальнейшего исследования. Однако уже сей-

час необходимо упомянуть об отсутствии в российском "религиозном" законодательстве 

определений таких терминов как "верующий", "вероисповедание", "конфессия", "религия", 

"священные (святые) места", "религиозный обряд", "религиозный ритуал", "религиозная церемо-

ния", "религиозные убеждения", "религиозные чувства", "свобода совести", "свобода вероиспо-

ведания" и т.д. В тоже время следует отметить, что в некоторых российских регионах указанная 

проблема частично урегулирована. Так, в Законе Волгоградской области "О защите прав 

граждан на свободу совести и свободу вероисповедания на территории Волгоградской обла-

сти" [10] содержится определение термина "свобода совести, свобода вероисповедания", в 

Законе Республики Бурятия "О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия" 

[11] содержатся определения терминов "религия", "вероисповедание (конфессия)", "святые 

(священные) места", в Законе Республики Тыва "О свободе совести и религиозных организаци-

ях" [15] содержатся определения терминов "атеизм", "свобода совести", "традиционные кон-

фессии", "религиозный культ" и т.д. 

Складывающаяся система взаимоотношений между государством и религиозными 

объединениями в Российской Федерации постепенно приобретает характер сотрудничества 

на основе четкого разделения их функций. Эта система взаимоотношений позволяет религи-

озным объединениям принимать участие в различных сферах жизни общества. Подобное со-

трудничество предполагает совместную деятельность в таких областях, как миротворчество на 

международном, межэтническом и межконфессиональном уровнях, совместная реализация 

социальных программ, охрана, восстановление и развитие исторического и культурного 

наследия [23, с. 279]. Однако "государство не вправе, вопреки воле общества, навязывать ему 

модель государственно-конфессиональных отношений, фактически складывающаяся в об-
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ществе она должна учитываться государством при установлении четких правовых рамок со-

трудничества государства и религиозных объединений" [5, с. 7]. В тоже время "участие госу-

дарства в виде поддержки или установления особых отношений с определёнными религиоз-

ными объединениями является недопустимым" [4, с. 46]. 

Таким образом, несмотря на закрепление в Основном законе России таких положений 

как светскость государства, свобода вероисповедания, равенство граждан вне зависимости 

от их отношения к религии и др., приходится констатировать, что при регулировании государ-

ственно-конфессиональных отношений они учитываются не в полной мере. Неосознанное по-

вышение статуса той или иной религии на законодательном уровне может спровоцировать 

угрозу религиозной безопасности, поэтому при совершенствовании законодательства, регу-

лирующего религиозную сферу, необходимо строго соблюдать конституционный принцип 

отделения религии от государства, а также принцип равенства религий и религиозных объеди-

нений. Особая роль при этом должна быть отведена терминам и дефинициям, представляю-

щим собой основу содержания документа и необходимыми для восприятия точного смысла, 

заложенного в то или иное понятие, используемое в законе. 
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Реформирование высшей школы на уровне вуза сегодня происходит в форме перехода на компе-

тентностную форму обучения. Компетенции отражают требования к образованию выпускников, которые 

позволят им эффективно трудиться в качестве специалистов по направлению подготовки, перемещать-

ся по служебной линии, выполнять функции гражданина и реализовать себя как личность. Однако они 

пока не стали предметом широкого обсуждения со стороны преподавателей. Переход на новый прин-

цип обучения встречает сильное сопротивление с их стороны, что делает фактически не реализуемыми 

цели реформы. В статье предпринимается попытка анализа общекультурных и общепрофессиональ-

ных компетенций. 

Ключевые слова: реформа высшей школы, общекультурные и общепрофессиональные компетенции.  
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Reforms of higher education are taking place these days by means of transition to a competency-based 

study. The competencies assume the requirements for graduates’ education that will enable them to work 

effectively, to move up the career ladder, to perform their civic duties and to fulfill their potential. However, 

these competencies have not become yet the topic of lecturers’ debates. Transition to a new training policy 

meets their strong resistance that makes actually the goal of reforms impossible to achieve. The paper analyz-

es the general cultural and professional competencies. 

Keywords: reform of higher school, general cultural and professional competencies 

 

Цель статьи состоит в критическом анализе компетенций, предложенных ФГОС3+, и 

исследовании некоторых проблем перехода на компетентностный метод обучения.  

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации 

высшая школа предназначена готовить кадры для общества. Обществу, где господствует ры-

ночная экономика, необходима рабочая сила, адекватная рабочим местам. Следовательно, 

требования работодателей в соответствии с их рациональным поведением, в основном, 

направлены на формирование дешевой рабочей силы. И только часть выпускников высшей 

школы должна быть подготовлена для выполнения высокотехнологических и творческих работ. 

Это накладывает серьезный отпечаток на требования к подготовке в сфере высшей школы вы-

сококвалифицированной рабочей силы, что находит практическое выражение в требовании 

формирования компетенций на основе профессиональных стандартов [1]. Отчасти именно с 

этим связано введение двухуровневого образования, выделение прикладного бакалавриата и 

магистратуры, что затрудняет горизонтальное перемещение рабочей силы, привязывая чело-

века именно к одной профессии. Это, с одной стороны, противоречит тенденции все ускоря-

ющегося процесса изменения производительных сил, приводящего к созданию качественно 
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новых рабочих мест, с другой – усиливает безработицу. В последнем заинтересованы рабо-

тодатели. По сути дела еще в период подготовки новых стандартов был сделан ориентир на 

обучение кадров для бизнеса [2]. 

Интересы студентов направлены на иные цели. Они ожидают от вузов знаний, умений и 

навыков, дающих им возможность легко менять специальности при минимуме трудовых затрат 

на обучение, сроках и стоимости обучения. 

У государства есть свои специфические интересы к содержанию обучения. Оно заин-

тересовано в воспитании своих граждан в соответствии с государственной идеологией. 

Но эти интересы, влияющие на модель выпускника, представленную в Федеральных 

стандартах, входят в противоречие с интересами большей части современного российского 

бизнеса, который заинтересован, прежде всего, в формировании профессиональных компе-

тенций и только за них готов платить деньги. 

Западный бизнес в большей степени осознает необходимость общекультурных компе-

тенций, как условия эффективного использования работника. Именно такая модель функцио-

нирует в западноевропейском высшем образовании. Однако данный подход хорош при усло-

вии, что интересы студента совпадают с интересами работодателя. Соотношение между ин-

тересами будущих работников и содержанием трудового процесса или качеством рабочего 

места исследовано в России крайне слабо. Налицо асимметрия информации. Она имеет 

много форм проявления, в частности, в различиях структуры предлагаемых рабочих мест и 

обучения, которая формируется под влиянием, в основном, интересов абитуриентов. Госу-

дарство это противоречие может разрешить и в последнее время так и делает, путем увели-

чения количества бюджетных мест, например, на инженерные специальности. Но в рыночной 

нише высшего образования этот процесс является неуправляемым. Тем не менее в литерату-

ре все чаще звучит призыв к переходу к студенто-центрированному обучению (когда на первый 

план в организации учебного процесса выходят интересы не только учебного заведения и пре-

подавателя, но и студента). 

Практика последних лет показывает, что высшее образование сделало значительный 

шаг именно в этом направлении, что проявилось в резком увеличении требований в открытии 

прикладного бакаливриата, прикладной магистратуры, создании базовых кафедр. Требова-

ния работодателя должны быть представлены в виде четких сформулированных результатов. 

Они в российской педагогической литературе получили название компетенций, а обучение, 

ориентированное на формирование у выпускников этих результатов, компетентностным. Фе-

деральные стандарты формулируют эти компетенции и условия их реализации.  

Переход к компетентностному процессу обучения создал ряд проблем, без решения 

которых реформирование учебного процесса превратилось в пустую бюрократическую про-

цедуру.  

Общекультурные компетенции выражают интересы работников как личностей, что дает 

им возможность самореализации, и интересы государства, которые заключаются в необхо-

димости формирования определенной идеологии. Эти компетенции не нужны бизнесу, по-

скольку они ведут к удорожанию процесса обучения, нечетко выражен к ним интерес и у сту-

дентов. Но поскольку государство предлагает долгосрочные цели общества и прежде всего 

бизнеса, то они, без сомнения, должны быть представлены в федеральных стандартах. Может 

ли компетенция одного уровня обучения формировать элементы компетенции другого? Так, 

например, общекультурная компетенция при подготовке магистров по направлению «Эконо-

мика» – «способность абстрактного мышления, анализа и синтеза» может формироваться не 

только в процессе изучения методологии научного исследования, но и любого другого пред-

мета. А разве использование информационных технологий в других предметах не совершен-

ствует навыки владения информационными технологиями? Практика подготовки ОПП показы-

вает, что фактически разнесение компетенций по предметам определяется не соответствием 

содержания компетенции и предмета, а количеством часов, выделенных по учебному плану 

на данную дисциплину. 

Общепрофессиональные компетенции дают возможность специалисту перемещать-

ся как по вертикали, т. е. реализовать карьерный рост, так и по горизонтали, меняя покупателя 

своей рабочей силы, что увеличивает её мобильность. Это важно не для отдельного работода-
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теля, а для всей экономики, так как позволяет человеку перемещаться в соответствии со струк-

турными изменениями. Последнее имеет и положительный социальный результат: снижается 

длительность пребывания в статусе безработного.  

Достаточно сложно исследовать все эти три уровня компетенций как взаимосвязанные, 

если исходить из нормативных документов. Федеральные стандарты показывают полную изо-

лированность компетенций между собой. Низкий уровень обобществления российского капи-

тала не дает возможность большинству собственников осознать единство своих и государ-

ственных интересов. Это противоречие просматривается при анализе требований к специа-

листу со стороны малого и крупного бизнеса. Только последний может использовать обще-

профессиональные и общекультурные компетенции своих работников для повышения эф-

фективности. 

Проблема взаимосвязи компетенций стала актуальной при определении предметов, 

посредством которых они формируются, и при разработке новых компетенций для магистров 

и аспирантов, поскольку федеральные стандарты дают такое право вузам. Формирование 

новых компетенций должно более полно отражать профессиональные компендии, т.е. учиты-

вать особенности рабочих мест. Эти компетенции по задумкам авторов реформы должны 

быть тесно увязаны с профессиональными стандартами, т. е. разрабатываться вузами в со-

трудничестве с бизнесом. Широко известной практики такого взаимодействия нет. Реализация 

новых компетенций требует серьезных инвестиций, и не ясно, кто их будет вкладывать, и кто по-

лучать доход.  

В научной литературе общекультурные и общепрофессиональные компетенции часто 

называются основными или ключевыми. Они являются одинаковыми для всех направлений спе-

циалистов, которых готовит высшая школа. Поэтому было бы целесообразно в ФГОС обще-

культурные компетенции сделать одинаковыми. Исключение возможно только для «творческих» 

вузов. Примером могут служить формулировки компетенций, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика основных и ключевых компетенций специалиста [3] 

Социальная  

(межкультурная,  

политическая) 

Способность взять на себя ответственность, вырабатывать решения и 

принимать участие в их реализации; толерантность; 

проявление сопряженности личных интересов с потребностями  

производства и общества. 

Коммуникативная 

Владение технологиями устного и письменного общения на разных 

языках, в том числе языке компьютерного программирования;  

умение пользоваться системой Интернет. 

Информационная 

Обладание информационным ресурсом; 

владение информационными технологиями; 

критическое отношение к полученной информации. 

Специальная 

Подготовленность к самостоятельному, творческому выполнению 

профессиональных функций; 

готовность к объективной оценке себя и результатов своего труда. 

Персональная  

(когнитивная) 

Готовность к постоянному повышению своего образовательного 

уровня; 

потребность в актуализации и реализации личностного потенциала; 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

стремление к саморазвитию, постоянному обогащению своей 

профессиональной компетентности. 
 

Важно также понять, как профессиональные компетенции взаимодействуют с обще-

культурными и общепрофессиональными. Одним из моментов усложнения рабочих мест яв-

ляется необходимость коммуникабельности человека. Это качество характеризует повышение 

роли управления, как основного фактора увеличения производительности труда. Управленче-

ские отношения становятся необходимыми почти на всех ступеньках должностного роста и 

расширяются по мере карьерного движения. Если требования к рабочим местам усложняют-
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ся, то это требует умений и навыков в принятии решения, т.е. способности к творчеству. Кроме 

того, развитие коммуникативных взаимосвязей в процессе трудовой деятельности требует 

формирования общекультурных компетенций, поскольку меняется и рабочая сила в направ-

лении усиления стремления в трудовом процессе реализовать себя. Увеличивается и граж-

данская ответственность человека, поэтому государство, как один из субъектов рынка рабочей 

силы, требует формирования общекультурных компетенций. Однако здесь четко проявляется 

противоречие потребностям основной массы бизнеса, который ограничивается профессио-

нальными компетенциями, потребностями работников и государства. В будущем, по мере 

ускоряющегося процесса изменения содержания труда, производительность будет более за-

висеть не только от профессиональных, но и от общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций. 

К сожалению, федеральные стандарты разных направлений, определяющие круг ком-

петенций, формируемых у специалистов, мало связаны между собой. Вероятно, это можно 

объяснить отсутствием четкого представления у разработчиков федеральных стандартов о 

функциях работника в том или ином виде деятельности.  

Часто складывается ситуация, когда существующие дисциплины не разрывают предпо-

лагаемые компетенции. И наоборот, нет дисциплин, которые бы формировали компетенции. 

Предметы есть — компетенций нет, компетенции есть — предметов нет. Конечно, можно в 

каждой дисциплине находить те конкретные моменты, в которых бы раскрывались те или ком-

петенции или их составные части. Вероятно, возможен вариант, когда во многих дисциплинах, 

непосредственно не направленных на формирование определенной или группы компетен-

ций, можно раскрыть многие общекультурные и общепрофессиональные компетенции. 
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В данной статье рассмотрены психолого-педагогические особенности инклюзивного образования де-

тей: виды интеграции (комбинированная, частичная, полная, временная, постоянная) детей с особыми 

нуждами в среду нормально развивающихся сверстников, проектирование компонентов (простран-

ственно-предметный, содержательно-методический, коммуникативно-организационный) и условия ин-

клюзивной образовательной среды, психологическое сопровождение (профилактика, диагностика, 

консультирование и др.) всех субъектов инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, формы интеграция детей с особыми нуждами, компонен-

ты и условия инклюзивной образовательной среды, виды и функции комплексного психологического со-

провождения субъектов инклюзивного образования.  
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The article considers the psychological and pedagogical features of child’s inclusive education: types of inte-

gration (combined, partial, complete, temporary, permanent) of children with special needs into environment 

of those who do not have such needs, design of components (spatial and objective, conceptual and 

methogological, communicative and organizational ones) and conditions of inclusive learning environment, 

psychological follow-up (preventive measures, diagnostics, counselling,etc.). 

Keywords: inclusive education, forms of integration of children with special needs, components and terms of 

inclusive learning environment, types and functions of complex psychological support of inclusive learning ob-

jects. 

 

В современных условиях инклюзивное образование является приоритетным направле-

нием развития социальной образовательной политики большинства развитых стран, в том чис-

ле и Российской Федерации.  

Необходимость инклюзивного образования актуализована статьями 5, 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», где определены право для получения ка-

чественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и правила орга-

низации получения образования такими обучающимися [1].  

Инклюзивное образование – (от франц. inclusif – включающий в себя) термин, использу-

емый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в образовательных 

(массовых) учреждениях, отражающим новый взгляд не только на систему образования, но и 

на место человека в обществе [2].  

Инклюзивное образование основано на том, что все дети, несмотря на свои физиче-

ские, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования – они 

воспитываются и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовых 

образовательных организациях, где учитываются их особые образовательные потребности. 

Особое место в развитии инклюзивного образования принадлежит созданию собственно об-

разовательной среды, в широком смысле слова.  

Целесообразным является создание такой образовательной среды, которая обеспечи-

вает процессы гуманизации образования, является природосообразной возможностям ре-

бенка, создает психологические условия, максимально благоприятствующие саморазвитию 

каждого ребенка. 
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Идея инклюзивного обучения, как педагогической среды, органично соединяющей спе-

циальное и общее образование с целью создания условий для преодоления у детей социаль-

ных последствий генетических, биологических дефектов развития («социальных вывихов»), при-

надлежит Л.С. Выготскому, который еще в 30-е годы XX века одним из первых обосновал необ-

ходимость такого подхода для успешной практики социальной компенсации имеющегося у 

ребенка физического дефекта. Л.С. Выготский писал: «Необходимо создать такую систему 

обучения, которой удалось бы органично увязать специальное обучение с обучением детей, 

имеющих нормальное развитие. При всех своих достоинствах наша специальная школа отли-

чается тем основным недостатком, что замыкает своего воспитанника – слепого, глухого или 

умственно отсталого ребёнка – в узкий круг коллектива, создаёт такой мир, в котором всё 

фиксирует его внимание на своём недостатке, а не вводит его в настоящую жизнь. Дети с 

особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и под-

держке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов при обучении в шко-

ле» [3].  

Психологами и педагогами доказано, что отношения и взаимодействие здоровых детей 

со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья являются важнейшим фактором, 

обеспечивающим успешность инклюзивного образования (С.В. Алехина, Л.Н. Давыдова, Ю.М. 

Забродин, Э.И. Леонгард, Д.М. Маллаев, Н.Н. Малофеев, Н.Н. Назарова, Л.М. Шипицына, Н.Д. 

Шматко). 

Вместе с тем, ряд важных вопросов остается открытым, в частности, психологические 

особенности инклюзивного образования для различных категорий детей.  

При этом важно помнить, что под «различными категориями детей» понимаются дети с 

различными вариантами нарушений психофизического развития (по классификации, пред-

ложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым):  

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  

 дети с нарушениями речи (логопаты);  

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 дети с умственной отсталостью;  

 дети с задержкой психического развития;  

 дети с нарушениями поведения и общения;  

 дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемы-

ми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отстало-

стью) [4].  

Одной их психолого-педагогических особенностей инклюзивного образования является 

интеграция детей с особыми нуждами в среду нормально развивающихся сверстников. 

Сегодня специалистами Института коррекционной педагогии Российской Академии 

образования и Санкт-Петербургского университета им. Валленберга выделены следующие 

формы интеграции детей с особыми нуждами в среду нормально развивающихся  

сверстников:  

комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и рече-

вого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека на равных 

обучаются (воспитываются) в массовых классах (группах), получая постоянную коррекционную 

помощь учителя-дефектолога специального класса (группы); 

частичная интеграция, при которой дети с проблемами в развитии, еще не способные 

на равных со здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются в 

массовые классы (группы) лишь на часть дня (например, на его вторую половину, на отдель-

ные занятия) по 1-2 человека;  

временная интеграция, при которой все воспитанники специального класса (группы) 

вне зависимости от уровня психического и речевого развития объединяются со здоровыми 

сверстниками не реже 1-2 раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательно-

го характера, например, на праздниках, соревнованиях, отдельных занятиях; 

полная интеграция эффективна для детей, которые по уровню психофизического раз-

вития соответствуют возрастной норме и психологически подготовлены к совместному обуче-
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нию со здоровыми сверстниками. Такие дети по 1-2 человека включаются в обычные группы 

детского сада или классы массовых школ. При этом они обязательно должны получать кор-

рекционную помощь либо по месту обучения (например, дети с нарушениями речи в лого-

пункте образовательной организации (ОО), либо в группе кратковременного пребывания спе-

циального детского сада или школы, либо в разнообразных центрах (например, дети с нару-

шениями слуха в сурдологических кабинетах системы здравоохранения).  

С точки зрения нахождения ребенка в ОО можно выделить временную и постоянную 

формы интеграции. Постоянная предполагает воспитание и обучение ребенка с особыми 

нуждами в массовом ОО на протяжении всего времени. Временная интеграция – включение 

на определенные периоды (например, для осуществления какого-либо вида совместной дея-

тельности).  

Если модели полной и комбинированной интеграции могут быть эффективны для детей 

с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, то модели частичной и особенно временной интеграции целесообразны для детей-

инвалидов и для лиц с интеллектуальной недостаточностью [5].  

Проектирование компонентов образовательной среды также является психолого-

педагогической особенностью инклюзивного образования детей. Выделение на основе работ 

Е.А. Климова, В.А. Ясвина, С.В. Тарасова, в которых предложены составляющие образователь-

ной среды учреждения, можно выделить структуру инклюзивной образовательной среды, как 

пространства социализации детей с различными возможностями и особенностями: 

 пространственно-предметный компонент (материальные возможности учреждения 

– доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная организация; обеспеченность 

современными средствами и системами, соответствующими образовательным потребно-

стям детей); 

 содержательно-методический компонент (индивидуальный маршрут развития ре-

бенка, адаптированный, вариативность и гибкость образовательно-воспитательных методик, 

форм и средств); 

 коммуникативно-организационный компонент (личностная и профессиональная го-

товность педагогов к работе в смешанной (интегрированной) группе, благоприятный психоло-

гический климат в коллективе, управление командной деятельностью специалистов) [6]. 

К условиям организации инклюзивной образовательной среды А.С. Сунцова относит: 

 обеспечение соблюдения прав обучающихся на осуществление полноценного об-

разования. Инклюзивная образовательная среда служит реализации права каждого ребенка 

на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от ре-

гиона проживания, тяжести нарушения психофизического развития, способности к усвоению 

цензового уровня образования и вида учебного заведения; 

 организационно-методическая поддержка образовательного процесса (индивиду-

альный образовательный маршрут, адаптированная образовательная программа ребенка с 

ОВЗ; инновационные информационные технологии в образовательном процессе; воспита-

тельная работа, используемая в образовательном процессе; текущий и итоговый контроль 

знаний учащихся);  

 преемственность дошкольного и школьного образования на уровне дидактических 

технологий, образовательных программ, воспитательного пространства учреждений. Созда-

ние гибкой и вариативной организационно-методической системы, адекватной образователь-

ным потребностям детей с различными возможностями, обеспечивается преемственностью 

систем дошкольного и школьного образования. Совместная деятельность специалистов дет-

ского сада и школы осуществляется как сотрудничество по выработке совместных решений в 

сфере создания педагогических условий инклюзии. Сотрудничество осуществляется в следу-

ющих формах: совместное проведение педагогических советов и совещаний, родительских 

собраний, воспитательных мероприятий, занятий в школе будущего первоклассника; 

 комплексное и многоуровневое сопровождение участников образовательного про-

цесса: педагога (научный руководитель, администрация), обучения детей (дефектолог, психо-

лог, родители) и социализации детей (психолог, родители, волонтеры). 
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Психологическое сопровождение, как особенность инклюзивного образования участ-

ников образовательного процесса, реализуется посредством следующих инновационных тех-

нологий, которые в совокупности реализуют комплексный разноуровневый характер психоло-

гического сопровождения участников педагогического процесса: технология адаптации ре-

бенка к новой образовательной ступени; технология сопровождения педагога; технология по-

мощи ребенку в процессе обучения; технология взаимодействия с семьей; технология воспи-

тания личности. 

Виды (направления) комплексного психологического сопровождения: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование (повышение психолого-

педагогической компетентности учащихся, администрации, педагогов, родителей). 

В основе поддержки лежит метод комплексного психологического сопровождения, ре-

ализующего четыре функции:  

 диагностика возникающих у ребенка проблем;  

 поиск информации о сути проблемы и способах ее разрешения; 

 консультация на этапе принятия решения и выработке плана решения проблемы;  

 помощь на этапе реализации решения проблемы. 

 техническое обеспечение образовательного процесса как параметр безбарьер-

ной (доступной) среды. Доступная среда предполагает наличие пандусов, лифтов, специаль-

но оборудованных туалетов, ЛФК, медицинского кабинета, специально оборудованного спор-

тивного зала и др. Для различных категорий детей предполагаются специальные технические 

средства (например, для детей с нарушенным слухом характеристики безбарьерной среды 

определяются наличием индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), FM-

систем, а также внедрением компьютерных технологий в учебный процесс, облегчающих 

освоение образовательной программы; для детей с нарушенным зрением необходимо по-

вышенная освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение не менее 400-500 

люкс, оптические средства – лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудиооборудование для прослушивания «говорящих книг», учеб-

ные материалы с использованием шрифта Брайля) [6]; 

 одной из системообразующих характеристик эффективной образовательной сре-

ды выступает ее безопасность (физическая и психологическая). Психологически безопасной 

средой можно считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное 

отношение к ней; высокие показатели индекса удовлетворенности взаимодействием и защи-

щенности от психологического насилия (И.А. Баева, Е.Б. Лактионова). В контексте проблемы 

построения и функционирования инклюзивной образовательной среды указанный аспект тре-

бует специальной разработки и обоснования [6]; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов и персонала). Совместное сотрудничество создает особую среду и культуру, в ко-

торой абсолютно все будут равноценны и причастны. Практика совместной работы и участия 

основывается и поддерживается совместно разделяемыми ценностями учеников и персонала 

учреждения, в соответствии с которыми учитывались особенности каждого ребенка или взрос-

лого. Эти ценности отражались не только на том, как персонал учреждения относится к детям, 

но и на взаимодействии взрослых, искренней радости талантам и особенностям каждого че-

ловека; 

 мониторинг инклюзивного образования (отслеживание индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся и др.). 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями без учета охарактери-

зованных психолого-педагогических особенностей (различная интеграция детей с особыми 

нуждами в среду нормально развивающихся сверстников, проектирование компонентов об-

разовательной среды, психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного образо-
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вания) представляется весьма затруднительным. При этом следует понимать, что для различных 

категорий детей с ОВЗ, каждая из приведенных выше особенностей, обеспечивающих реали-

зацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию 

этой категории детей, будет представлена различной степенью выраженности. 
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Представлен психологический подход к исследованию проблемы психологических причин развития 

безработицы в молодежной среды. На основе данных, полученных в ходе эмпирического исследования, 

показаны сравнительные результаты проявления мотивационно-ценностных позиций, жизненных страте-

гий молодых людей в зависимости от их официальной занятости в трудовой деятельности.  

Ключевые слова: безработная молодежь, жизненные стратегии, самоопределение личности, мотиваци-

онно-ценностная сфера личности. 

 

LIFE STRATEGIES AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF UNEMPLOYED YOUTH 

 

N.V. Minina*, O.V. Pulyaevskaya* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664074. 

 

The article presents a psychological approach to the study of problems of psychological reasons for devel-

opment of youth unemployment. Based on the data obtained from the empirical research the authors reveal 

the comparative results of manifestation of value-motivational attitudes, life strategies of young people de-

pending on their formal employment. 

 

Keywords: unemployed youth, life strategies, personal identity, value-motivational sphere of a personality. 

 

Одной из острейших социальных проблем, с которыми столкнулось человечество в ХХ 

веке – увеличение количества безработной молодежи. На сегодняшний день это один из са-

мых актуальных вопросов как для процветающих государств, так и развивающихся, что вызыва-

ет определенную тревогу. Особенно если учесть, что основная часть безработного населения 

формируется из наиболее активной, образованной, динамичной, перспективной прослойки 

населения – из молодых людей. Массовая безработица среди них, в силу специфики, не усто-

явшейся психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского макси-

мализма и реактивности, является глубокой проблемой. 

Вопрос стратегии жизни безработной молодежи наиболее широко рассматривала 

К.А. Абульханова-Славская [1]. Жизненная стратегия, по её мнению, – это способ самоопре-

деления личности, обобщенный на основе жизненных ценностей и отвечающих её потребно-

стям. Для каждой личности характерен свой, уникальный способ оценивания и осмысления 

жизни. К.А. Абульханова-Славская [1] выделила три основных признака жизненной стратегии: 

разрешение противоречия «хочу-имею»; создание условий для самореализации; творческий 

поиск. Стратегия жизни может быть активной или пассивной. Активная – это способность при 

помощи инициативы и ответственности соотнести меру желаемого и необходимого («хочу-

имею»). Пассивная характеризуется сниженной инициативностью и ответственностью. У лю-

дей, сочетающих инициативу и ответственность, сбалансировано стремление к новизне с го-

товностью к риску, к неопределенности. Ответственность является такой формой активности, 

которая дает человеку возможность сохранять автономию и возможность проявить инициативу, 

т.е. целостно и гармонично вписаться в окружающий мир. Различные типологии жизненных 

стратегий можно обнаружить в других психологических теориях, которые на основе обще-

ственной жизни личности выявляют различные способы жизнеосуществления. О.С. Васильевой 

и Е.А.Демченко [2] были выделены следующие типы стратегий: «стабильные», «коммерсанты 

поневоле», «профессионалы», «кормильцы», «летуны», «выпускники», «гедонисты», «универса-

лы», «меркантильные». Таким образом, под «стратегией» они подразумевают осознанное, мо-

тивированное поведение индивида, направленное на достижение его жизненных целей, реа-

лизацию интересов и ценностей. Практика конкурентных отношений побуждает многих вы-
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брать идеал преуспевания любой ценой. К.Хорни [6] отмечает, что для удовлетворения стрем-

лений, порой навязываемых общественными шаблонами, растущий человек уже с детства 

вырабатывает три основные стратегии или личностные ориентации по отношению к другим 

людям: движение к людям; движение против людей; движение от людей. 

Психологическая практика и разнообразные теоретические исследования доказывают, 

что потеря работы, вследствие вынужденного увольнения, приводит к различным негативным 

изменениям в поведении и эмоциональных реакциях людей. Молодежь утрачивает возмож-

ность удовлетворять свои высшие потребности в самореализации, социальных связях и контак-

тах. Активизируется потребность в безопасности: страшит неизвестность завтрашнего дня, ко-

гда нет уверенности в возможности что-либо изменить, на что-то повлиять, утрачивается чувство 

жизненной стабильности. Затрудняется реализация потребностей низших уровней: приходить-

ся ограничивать себя в средствах, нет возможности реализовать в целенаправленной активно-

сти. Неудовлетворенность потребностей, нарушение их привычной иерархии вызывают у без-

работной молодежи неудовольствие, беспокойство и другие отрицательные эмоции, вплоть до 

открытой агрессии. 

Потеря работы неизбежно сопровождается изменениями в поведении. Молодежь пе-

рестает чувствовать себя хозяином собственной жизни, оказывать влияние на ее построение, и 

жизнь перестает удовлетворять. Можно предположить, что в связи с этим происходят изменения 

восприятия психологического времени, что, в частности, проявляется в деформации субъек-

тивной картины жизненного пути. 

С целью изучения особенностей жизненной стратегии безработных нами было прове-

дено исследование в Учебном центре ГОУ "ЦОСТ". Была взята выборка в количестве 16 человек, 

зарегистрированных в Службе занятости и имеющих статус безработного, из них - женщины в 

возрасте от 20 до 25 лет. И вторая группа из числа работающей молодежи в количестве 16 че-

ловек. Все женщины в возрасте от 21 до 25. 

Сравнивая показатели работающей и безработной молодежи, можно четко увидеть 

сходства и различия, присущие им. Для обеих групп характерна эмоциональность, общитель-

ность. Коэффициент интеллекта находится примерно на одном уровне. И тем и другим при-

суща некая беспечность, легкое отношение к жизни, вера в удачу, смелость, тяга к риску, не-

чувствительность к угрозе и в то же время ответственность, обязательность, стремление к по-

рядку. Отличаются практичностью, умением разбираться в житейски важных вещах, трезво 

оценивать обстоятельства и людей. И та и другая группа молодежи имеет разнообразные ин-

теллектуальные интересы, стремится быть хорошо информированной, но обладает критич-

ным мышлением. Характерна гибкость, терпимость к противоречиям, стремление к конструк-

тивным преобразованиям. 

Работающая молодежь отличается самостоятельностью, самодостаточностью, незави-

симостью, невысокой инициативой в установлении контактов. Несколько снижен контроль над 

эмоциями. Возможны поведенческие проблемы. Отсутствие щепетильности в вопросах мора-

ли. Легко демонстрирует свои характерологические особенности. Работающей молодежи 

очень нравится чувствовать превосходство, отстаивая свои права, но она часто неспособна 

контролировать эмоциональные импульсы. Характерен рациональный реалистический тип, 

которому в осуществлении намерений мешают повышенная импульсивность и нонконфор-

мизм. Работающие молодые люди достаточно подозрительны, склонны к соперничеству, тре-

вожны. Но более расчетливы, более честолюбивы и рациональны, хорошо ориентируются в 

социальных ситуациях, проницательны в отношении мотивов других людей. Склонны к раз-

мышлениям, часто бывают напряжены и чувствительны к замечаниям и порицаниям. 

У безработной молодежи снижен контроль над эмоциями, вследствие этого возможны 

поведенческие проблемы. Но при этом присуща направленность на группу, зависимость от 

нее, стремление к расширению контактов с людьми. Лидерские качества недостаточно раз-

виты, молодые люди проявляют неуверенность в себе, осторожность, при этом оставаясь спо-

койными, эмоционально устойчивыми. Непринужденно демонстрируют свои характерологи-

ческие особенности. Характерен рациональный реалистический тип, которому в осуществ-

лении намерений мешают повышенная импульсивность и нонконформизм. Также им прису-

ща доверчивость, бескорыстность, покладистость, часто они не ожидают враждебности и мо-
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гут откровенно рассказывать о себе даже малознакомым. Молодые люди более прямолиней-

ны и наивны, у них отсутствует социальная ловкость. Ведут себя просто, не умеют хитрить и лов-

чить, сентиментальны, поэтому им трудно логикой обуздать эмоции. Их характеризует некая 

безмятежность и спокойствие. 

Группы характеризуются наличием убеждения в том, что контроль возможен, и в про-

цессе осуществления стратегических замыслов проявляют способность его осуществлять. Они 

пытаются планировать свою жизнь, управлять энергией, стараются доводить начатое дело до 

конца. Таким образом, можно сказать, что группа работающей молодежи более активна по 

сравнению со второй группой. Причина этого лежит в представлении о себе как о сильной 

личности, которая обладает свободой выбора, что свидетельствует о развитой инициативе. Для 

них характерна напряженность, возбуждение, неспособность оставаться без дела, даже в об-

становке благоприятной для отдыха. Это является одной из основных составляющих активной 

жизненной стратегии. 

Для других характерна расслабленность, отсутствие сильных побуждений и желаний, 

невозмутимость, удовлетворенность любым положением дел и отсутствие стремления к до-

стижениям и переменам. 

Полученные результаты среди работающей молодежи говорят о том, что для неё преж-

де всего важно материально себя обеспечить, при этом работа должна быть интересной. 

Также важно общественное признание, активная и продуктивная жизнь. Энергичная деятельная 

жизнь заключает в себе полноту и эмоциональную насыщенность, которая включает в себя и 

любовь. Не менее важно для молодежи – построение счастливой семейной жизни. 

Неактуальными для данной молодежной группы являются ценности, связанные с не-

обременительным, приятным времяпровождением, отсутствием обязанностей. Несмотря на 

возраст, молодые люди стремятся к продуктивной жизни, что означает максимальное исполь-

зование своих возможностей, сил и способностей. В то же время молодежь недооценивает 

такую ценность, как жизненная мудрость. Возможно, это связано с отсутствием зрелости суж-

дений, достигаемых жизненным опытом, которого у данной возрастной группы еще мало. 

Малоинтересной является ценность «красота природы». Возможно, загруженность со-

временной жизни не оставляет времени на переживание прекрасного в природе и искусстве. 

Это отражается на ценности «творчество», которая является не значимой для данной группы.  

Также в процессе анализа было отмечено, что для молодежи не значима такая цен-

ность, как «счастье других». Ей некогда задумываться о благосостоянии и совершенствовании 

других людей, всего народа и человечества в целом. Мысли и действия направлены на самих 

себя и индивидуализацию.  

Таким образом, наиболее предпочитаемыми терминальными ценностями молодеж-

ной группы являются: материальное обеспечение жизни, интересная работа и общественное 

признание; менее предпочитаемыми – красота природы, развлечение, счастье других.  

Полученные результаты среди безработной молодежи говорят о том, что для них, преж-

де всего, важна интересная работа с высоким заработком, здоровье, любовь и счастливая 

семейная жизнь. Также имеют значение такие ценности, как жизненная мудрость и развитие. 

Последнее включает в себя работу над собой, постоянное физическое и духовное совершен-

ствование. Не важны такие ценности как красота природы, творчество. Также молодёжь не вы-

соко ранжирует такую ценность, как счастье других. Возможно, с опытом у большинства лю-

дей приобретается гармония, появляется свобода от внутренних противоречий и сомнений, но 

этого еще нет у молодых людей.  

Анализ полученных результатов по методике «Ценностные ориентации» у двух групп мо-

лодежи существенно различается и позволяет выявить следующие тенденции. 

У работающей – среди наиболее предпочитаемых ценностей были выделены: матери-

ально обеспеченная жизнь, свобода, развлечения, образованность, независимость. Основны-

ми средствами достижения жизненных целей являются честность, воспитанность, ответствен-

ность. Безусловным – ощущение уверенности в себе и наличие верных друзей, также важны 

любовь и счастливая семейная жизнь. Если проанализировать их с точки зрения активности-

пассивности, ясно видно, что все вышеперечисленные можно отнести к ценностям, ориенти-

рованным на активность. Это свидетельствует о стремлении молодежи к энергичной, деятель-
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ной жизни, что лежит в основе активной жизненной стратегии.  

В структуре ценностных ориентаций безработной молодежи были выделены следую-

щие наиболее предпочитаемые ценности: здоровье (физическое и психическое), интересная 

работа, материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе, образованность, высокие за-

просы, ответственность. Важна активная деятельная жизнь, благодаря которой можно получить 

общественное признание. В отношении этой группы мы пришли к схожим выводам. Выделен-

ные ценности можно отнести к ценностям, ориентированным на активность. Это свидетель-

ствует о сохранности Эго-идентичности, т.е. система ценностных ориентаций на данный мо-

мент является сохранной.  

Среди негативных последствий, к которым приводит безработица, называют ухудшение 

самочувствия, негативные эмоциональные состояния, такие как депрессия, апатия, рост са-

моубийств, алкоголизм. 

Безработица оказывает мощное негативное воздействие, прежде всего, на психиче-

ское здоровье людей. Молодые люди, потерявшие работу, становятся более беспокойными, 

они подавлены, несчастны и не удовлетворены жизнью в целом. У безработной молодежи 

наблюдается заниженная самооценка, повышенная вспыльчивость, склонность к фатализму и 

пессимизм в отношении будущего. В ходе длительных наблюдений исследователи установили, 

что у безработных чаще чем у работающих встречаются симптомы психического дистресса, и 

психическое состояние заметно ухудшается именно после увольнения. С психологической 

точки зрения у граждан, уволившихся по собственному желанию или долго не работавших, 

проявляется чаще, чем у высвобожденных, более активная позиция, особенно в области требо-

ваний и притязаний в отношении к бирже труда. У них выше самооценка в области социаль-

ной смелости, практичности. Они дипломатичнее, тревожность слабая или совсем отсутству-

ет. Все это говорит о психологически лучшем состоянии, чем это встречается у высвобожден-

ных граждан. 

Наряду с безработными, испытывающими всю гамму негативных чувств: тревогу, отчая-

ние, чувство несправедливости, агрессию к окружающим и себе и т.п., есть люди, для которых 

эта ситуация не несет угрозы, а побуждает к активным действиям по изменению не удовлетво-

ряющих обстоятельств, а также, так называемые, «счастливые» безработные, извлекающие из 

данной ситуации некоторую личную выгоду. Ситуация по сути дела определяется теми ценно-

стями, которыми обладала профессиональная работа в жизни человека. Есть безработные, 

которым данная ситуация вынужденно открыла новые для них привлекательные возможности 

самореализации. Есть категория безработной молодежи, настойчиво самореализующих се-

бя в иной – непрофессиональной – сфере и добивающихся при этом определенного само-

утверждения, но в тайниках души все же страдающих от вынужденной смены работы (за их 

самоутверждением часто кроются различные формы защитного поведения). 

Исследования большинства авторов свидетельствуют и о том, что кризисный характер 

ситуации во многом обусловлен еще и другими потерями, которые влечет за собой отсутствие 

работы: статуса, привычного круга общения, материального достатка и т.п. Очевиден вывод: 

чем больше компонентов жизненной ситуации подвергается угрозе деформации, вследствие 

потери работы, и чем более личностно значимы они для конкретного человека, тем более кри-

зисной будет восприниматься ситуация потери работы. 

При решении отдельных задач, поставленных в исследовании, использовался широкий 

спектр конкретных методов сбора фактического материала, количественная и качественная 

обработка результатов, тестирование. В соответствии с задачами исследования использовался 

ряд тестовых методик: Стандартизированный метод исследования личности, тест «Смысложиз-

ненные ориентации» Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

Таким образом, проблема занятости молодежи является одной из острейших социаль-

ных и психологических проблем ХХI века. Исследования показывают, что потеря работы, вслед-

ствие вынужденного увольнения, приводит к негативным изменениям в поведении и эмоцио-

нальных реакциях. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

© О.В. Пуляевская* 

*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

Представлен психологический подход к исследованию проблемы устойчивого развития территорий в 

контексте решения проблем градостроительной деятельности. Дана качественная характеристика пси-

хологически адаптивных и психологически депрессивных морфотипов городской среды с позиции про-

явления признаков градостроительных объектов, влияющих на психическое состояние человека как 

субъекта градостроительной деятельности и потребителя градостроительных услуг.  

Ключевые слова: психологические устойчивые морфотипы городской среды, критерии оценки качества 

жизнедеятельности. 

 

ON THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF PSYCHOLOGICAL ASPECT OF AREA SUSTAINABILITY  

IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT PROBLEMS SOLUTION 

 

O.V. Pulyaevskaya* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664074. 

 

The article presents a psychological approach to the study of the area sustainability issue in the context of so-

lutions of urban development problems. The author provides a qualitative description of psychologically adap-

tive and depressive morphotypes of urban environment from the perspective of manifestation of urban con-

struction features affecting the mental state of a person as a subject of urban planning and consumer of ur-

ban planning services. 
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В качестве основной проблемы развития градостроительной теории выступает разра-

ботка инновационных моделей устойчивого развития территорий, методологии устойчивого 

развития градостроительной деятельности. Проблема устойчивого развития территорий имеет 

глубокие корни и восходит к исследованиям, выполненным в рамках различных направлений 

урбанистики. При этом под устойчивым развитием (англ. sustainable development) мы пони-

маем гармоничное, равномерное и сбалансированное развитие, при котором происходят 

качественные и количественные изменения. Данные изменения затрагивают различные сферы 

жизнедеятельности и аккумулируют природные, технические, экономические и человеческие 

ресурсы.  

Особое значение концепция устойчивого развития получила в области градостроитель-

ства и территориального планирования. Это, в первую очередь, было связано с интенсивным 

ростом городов и систем расселения. Соответствующая концепция получила название 

«устойчивое развитие территорий» и подразумевала обеспечение безопасности и благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельно-

сти, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интере-

сах настоящего и будущего поколений. 

С позиции концепции устойчивого развития территорий экономическое, научно-

техническое и экологическое развитие должно быть гармонично сбалансировано с развитием 

личности для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений с учетом нынешних и 

будущих потенциальных возможностей. При рассмотрении проблемы устойчивого развития 

территорий в интеграции с экологической и экономической составляющей, одним из приори-

тетных в контексте наших исследований выступает ее социальная составляющая. Социальная 

составляющая устойчивого развития территорий акцентирует внимание на человека, как глав-
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ную ценность устойчивого развития, как субъекта развития, при котором он, как представитель 

социума, должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельно-

сти, содействовать принятию и реализации решений, контролировать их исполнение.  

На протяжении длительного времени формировались общие принципы устойчивого 

развития территорий. На сегодняшней день они определяют основные позиции градострои-

тельной деятельности в отношении планирования этажности жилых объектов, развития транс-

портной, административной и социальной инфраструктуры, благоустройства территорий, 

привлечения альтернативных и экологически обоснованных энергоресурсов, создания эф-

фективной системы водоснабжения и водоотведения, переработки отходов. Особое значе-

ние, на наш взгляд, имеют принципы устойчивого развития территорий, которые акцентируют 

внимание практиков градостроительной деятельности на учете и согласованности градостро-

ительных идей с развитием культурных и духовных потребностей и возможностей творчески ак-

тивного общества.  

Обеспечение социальной составляющей принципов устойчивого развития территорий 

приводит к необходимости разработки новой методологии градостроительного проектирова-

ния, в рамках которой функциональная и территориальная связанность и упорядоченность 

градостроительных объектов оценивается с позиции психологического воздействия на природу 

человека, как механизма гуманного и гармоничного развития общества. 

Психологизация градостроительной деятельности имеет определенное научное обос-

нование в отечественной и зарубежной науке. Наиболее ярким представителем интеграции 

теории градостроительства и психологии восприятия архитектуры выступает К. Линч [2]. Иссле-

дователь, пробуя определить факторы «хорошего города», исходит из анализа эстетических 

человеческих ценностей в истории развития городов. Таким образом, по его представлениям, 

качество «хорошего города» интегрирует ценности эффективности и справедливости, кото-

рые, в свою очередь, распадаются на показатели жизнепригодности и осмысленности к соот-

ветствию, доступностью и контролируемостью градостроительного развития. Отечественная 

школа архитектурно-психологических исследований жилой среды предлагает в процессе 

определения планировочной структуры исходить из специфики деятельности человека и его 

поведения, учитывать воздействие градостроительных средств выразительности на эмоцио-

нально-чувственную и когнитивную сферы личности, как представителя общественных отноше-

ний (А.В. Степанов, Г.И. Иванова, Н.Н. Нечаев). 

Проведенный ранее исследовательский поиск в рамках проблемы психологизации 

градостроительной практики, как средства устойчивого развития территорий, позволил нам 

определить психологически устойчивые морфотипы городской среды, в качестве которых мы 

выделили: психологически адаптивные районы городской среды, психологически депрессив-

ные и психологически нейтральные районы городской среды [3]. 

В рамках данной статьи мы попытаемся представить качественную характеристику 

каждого морфотипа городской среды в контексте концепции устойчивого развития террито-

рий. Содержательный аспект психологически устойчивых морфотипов городской среды, по 

нашему мнению, определяется проявлением признаков, влияющих на психологическое состо-

яние человека, как субъекта градостроительной деятельности и как потребителя градострои-

тельных услуг, в частности: 

1.Особенности восприятия градостроительного пространства и планировочной струк-

туры на основе анализа плотности градостроительных объектов, протяженности, замкнутости/ 

открытости; 

2.Функциональная пригодность, рациональность и обоснованность градостроительных 

объектов в соответствии с потребностями и возможностями потребителя (социально-ролевая и 

этнокультурная направленность использования средств градостроительной деятельности);  

3.Информационно-семантическая, реабилитационная и коррекционная функция гра-

достроительных объектов (особенности восприятия цветового решения и объемных форм гра-

достроительных объектов, их воздействие на психоэмоциональное состояние человека). 

Проявление вышеуказанных признаков в системе градостроительного решения опре-

деляет качество жизнепригодности градостроительных объектов и, соответственно, позволяет 

определить психологически устойчивые морфотипы городской среды, в зависимости от сте-
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пени их влияния на качество условий жизни современного человека. Рассмотрим каждый 

морфотип городской среды в различных его проявлениях. 

Психологически адаптивные районы городской среды характеризуются сопряженно-

стью плотности, протяженности, замкнутости/открытости градостроительных объектов с функ-

циональной пригодностью, при этом цветовое и объемное решение архитектурных конструк-

ций обеспечивают субъективное переживание комфортности и безопасности пребывания 

человека в городской среде. Реализация данного морфотипа позволяет обеспечить гибкое 

зонирование градостроительной структуры территории как для организации активной деятель-

ности человека (труд, учеба, организация спортивной и общественной деятельности населе-

ния), так и для организации релаксационных пространств. Сочетание зон для активной и ре-

лаксационной деятельности в шаговой доступности позволяет человеку по необходимости ре-

гулировать свое психоэмоциональное состояние, что, в свою очередь, обеспечивает поддер-

жание высокой эффективности работоспособности человека без ущерба для его здоровья. 

При организации релаксационных пространств возможно использовать естественное при-

родное окружение (фауна и флора), предметы изобразительного искусства, музыку, литера-

туру и прочее. 

Психологически депрессивные районы городской среды характеризуются несоответ-

ствием показателей плотности, протяженности, замкнутости/открытости градостроительных 

объектов и функциональной пригодности, при этом цветовое и объемное решение архитек-

турных конструкций обеспечивают субъективное переживание дискомфорта, давления, 

незащищенности пребывания человека в городской среде. Дисбаланс городской среды 

наблюдается и при чрезмерной загруженности городского пространства техногенными объ-

ектами, отсутствием высвобожденных пространств для организации отдыха человека и его 

общения с природой, предметами искусства. Деструктивное воздействие на психику также 

оказывает монотонная и однотипная организация пространства, что, в свою очередь, приводит 

к развитию бедности сенсорного опыта, снижает активность когнитивной и творческой дея-

тельности человека. 

Психологически нейтральные районы городской среды характеризуются стремлением 

унифицировать градостроительное пространство и планировочную структуру к полифункцио-

нальной пригодности градостроительных объектов без учета социально-ролевой и этнокуль-

турной направленности использования средств градостроительной деятельности. При выборе 

цветового и объемного решения архитектурных конструкций наблюдается стремление к ми-

нимализму и простоте, что в целом имеет тенденции нейтрального воздействия на психику че-

ловека.  

Таким образом, при проектировании инновационных моделей устойчивого развития 

территорий, для удовлетворения человеческих потребностей необходимо в процессе ком-

плексного анализа территорий осуществлять психологический анализ городской среды с уче-

том ее воздействия на психику современного человека. Представленные в статье критерии 

оценки психологической устойчивости морфотипов городской среды не претендуют на за-

вершенность и могут получить дальнейшее развитие в смежных исследованиях градострои-

тельной и психологической направленности. 
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Статья посвящена описанию опыта использования поколенческого анализа в социологических исследо-

ваниях. С помощью данного анализа предпринята попытка исследования образа института армии в 

представлении мужского населения г. Иркутска. В статье приведены результаты социологического ис-

следования с применением качественной стратегии в опросе представителей разных поколений насе-

ления областного центра. Изучается видение проблем Вооруженных сил России и времен Советского 

Союза с точки зрения представителей трех поколений, а также целостный образ армии, сформиро-

ванный в сознании разных поколений под влиянием различных исторических эпох и событий. 
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The article describes the experience of use of generational analysis in sociological research. Using this analysis, 

an attempt has been made to explore the image of military institution viewed by Irkutsk male population. The 

article provides the results of sociological study conducted with the help of qualitative research strategies in 

the survey of representatives of different generations of the population in Irkutsk. We study the vision of the 

problems of the Armed forces in Russia and the Soviet Union from the point of view of three generations, as 

well as the complete image of the army built in the minds of different generations under the influence of vari-

ous historical eras and events. 
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Современные общественные изменения требуют развития методологического арсена-

ла социологии, позволяющего глубже изучать социальную динамику, в частности, результаты 

смены поколений. В социологии на сегодняшний день существует множество различных ме-

тодов, которые позволяют решать конкретные задачи.  

Поколенческий анализ выступает равнозначным методом с другими, привычными и 

наиболее общими социологическими подходами. Поколенческий анализ обладает суще-

ственным преимуществом, таким как наличие одной и единственной переменной, в качестве 

которой выступает длительность поколений. Это соответственно помогает вычленять законо-

мерности с позиции качественного и количественного анализа. Следует отметить, что в по-

следнее время поколенческий анализ в научном мире неоправданно забыт. Преимущества 

метода до сих пор не оценены в полной мере, а это значит, что потенциал поколенческого 

анализа, как метода исследования, остается малоизученным и слабо раскрытым.  

Обращаясь к практическому применению метода следует отметить, что поколенче-

ский анализ нами был рассмотрен в рамках изучения отношения к армии мужского населе-

ния г. Иркутска. На сегодняшний день проблемы Вооруженных сил – это проблемы не только 

военно-политического характера, но и отношения к армии со стороны населения.  

Поколенческий анализ раскрывает образ армии в разные периоды истории России и 

является универсальным подходом для изучения любых проблем, связанных с поколенческой 

тематикой. Поколенческий анализ отношения к армии мужского населения г. Иркутска при-

зван выявить особенности отношения представителей разных поколений в разные историче-

ские периоды. Во все времена армия являлась одним из ведущих институтов общества, при-

званным обеспечить стабильность и гарантировать безопасность государства. Под воздей-

ствием различных социальных, политических и экономических условий армия подвергалась 
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реформированию. Поколенческий анализ армии призван раскрыть и интерпретировать от-

ношение респондентов к изменениям в Вооруженных силах на протяжении нескольких лет.  

МЕТОДЫ. Для выявления и интерпретации этих проблем в 2016 году было проведено со-

циологическое исследование на тему: «Поколенческий анализ отношения к армии представи-

телей разных поколений мужского населения г. Иркутска». В данном исследовании была вы-

брана качественная стратегия, в нем приняли участие 24 респондента, которые были выделены 

в трех возрастных категориях: «мужчины, воевавшие во Второй мировой войне и служившие в 

армии в первые годы после Великой Отечественной войны» (80 лет и старше), «мужчины, слу-

жившие в армии в 70-е начале 80-х гг. ХХ века» (50–55 лет), «мужчины, служившие в армии в 

постсоветский период» (20–25 лет). 

В каждой категории было опрошено по 8 респондентов. При этом каждая возрастная 

категория соотносится с историческим событием. Акцентируем внимание на том, что поко-

ленческий анализ в контексте социально-исторического развития призван раскрыть любые из-

менения, происходящие в обществе, с точки зрения влияния исторических событий на условия 

формирования ценностных установок личности.  

В данном исследовании был использован метод интервьюирования, который позволяет 

выявить искренность респондента в ходе беседы, что является необходимым условием для ка-

чественной стратегии социологического исследования. Главной его целью исследования слу-

жит выявление особенностей отношения к армии в разные периоды истории России, по мне-

нию представителей различных поколений мужского населения г. Иркутска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. При интерпретации полученных данных целесообразно разделить резуль-

таты на три категории. Первая – анализ результатов опрошенных респондентов, служивших в 

армии в военные и послевоенные годы, которых можно назвать «ветераны и дети войны», вто-

рая категория – опрошенные респонденты, служившие в армии в так называемый период «за-

стоя» и третья – опрошенные в категории «постсоветское поколение». Поколенческий анализ 

предусматривает сравнительный анализ полученных данных в выделенных категориях.  

Итак, в категории «ветераны и дети войны» были опрошены 8 человек, из них 2 ветерана 

Великой Отечественной войны. Все прошли срочную военную службу. Респонденты в данной 

категории служили в различных войсках: Военно-морской флот, пограничные войска, военная 

пехота, ракетные войска, противовоздушная оборона.  

На вопрос о впечатлении, об армейских годах участники опроса данной группы ответи-

ли единогласно – положительно. Респонденты отметили, что служба в армии является делом 

почетным, а также воспитывает «настоящих мужчин». В ходе опроса респонденты выделили, 

что армия – это все-таки почетная обязанность. 

Один из блоков интервью был посвящен проблемам Вооруженных сил в разные перио-

ды истории России. Респондентам предлагалось выделить проблемы армии в период их 

службы, в период зрелого возраста – это время «застоя» и в настоящее время. Мнение в дан-

ной возрастной группе разделились. Итак, основные проблемы армии в период службы пер-

вой категории были выявлены следующие: 

1. Санитарно-бытовые, сложный период адаптации для новобранцев. 

2. Неудовлетворительное техническое состояние, плохое обеспечение армии специа-

листами в отдельных частях, неравномерное распределение денежного довольствия.  

Один из респондентов комментирует проблемы армии в период его молодости сле-

дующим образом: «Нехватка техники, устарелость техники, нехватка грамотных специалистов, 

неравномерное распределение заработных плат для личного состава, в разных войсках пла-

тили по-разному и, наверное, гигиенические требования. У нас бани были в тот период, ну уж 

совсем не похожи на человеческие бани» (Илья Анатольевич, 86 лет). Другая часть респонден-

тов не смогла выделить проблемы армии в период их службы, мотивируя это полной удовле-

творенностью условиями.  

Анализируя проблемы армии в период «застоя», большая часть респондентов в данной 

группе не смогла ответить на поставленный вопрос, объясняя это тем, что в интересуемый 

промежуток времени не имели отношения к армии, соответственно, с проблемами в Воору-

женных силах не сталкивались. Однако несколько респондентов попытались обозначить ряд 
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проблем: дедовщина, массовое сокращение специалистов, устарелость техники и начало 

коррупции в Вооруженных силах.  

На вопрос о проблемах армии в наше время опрошенные выделили следующие не-

достатки: неуставные отношения, национализм, недостаточный для боевой подготовки срок 

службы, санитарно-бытовые проблемы.  

Говоря о проблемах Вооруженных сил в разные исторические периоды, следует отме-

тить, что неуставные отношения и коррупция активно начинают проявляться с периода, так 

называемого, «застоя». Как показало исследование, с 1960-х годов до настоящего времени 

вышеуказанные проблемы существуют в армии.  

По мнению респондентов, основными причинами нежелания проходить срочную воен-

ную службу является трусость, лень, боязнь трудностей, воспитание. Что касается временного 

периода, то респонденты отмечают, что в послевоенные и военные годы служба являлась выс-

шим долгом мужчины, соответственно, в армии служили все, за исключением не годных по 

состоянию здоровья. Если говорить о современности, то основным нежеланием проходить 

срочную службу является бесполезная потеря времени.  

Один из вопросов интервью был связан с выявлением политики государства относитель-

но Вооруженных сил во времена их службы. Опрошенные считают, что основная функция ар-

мии, как социального института, заключается в защите государства от внешнего врага.  

Далее респондентам предлагалось выделить промежуток времени (начиная с Великой 

Отечественной войны и заканчивая настоящим временем), в который в Вооруженных силах ак-

тивно проявлялись неуставные отношения. Респонденты считают, что «дедовщина» в армии 

началась примерно в 60-70-е годы ХХ века. Следует подчеркнуть, что данная опрошенная кате-

гория отмечает отсутствие неуставных отношений в период их службы, а наоборот, акценти-

рует внимание на взаимопомощи сослуживцев. Один из респондентов отмечает: «У нас во-

обще «дедовщины» не было, вы что, нам старшие ребята помогали и жалели нас, чтоб тяжести 

не таскали, лишний кусок хлеба нам отдадут» (Родин Павлович, 92 года).Следующий вопрос 

был продолжением о неуставных отношениях. Респондентам предстояло обозначить причину 

появления дедовщины. Как показали результаты опроса, основной причиной появления дедов-

щины в рядах Вооруженных сил является призыв судимых граждан на срочную военную службу. 

Соответственно, данная категория лиц устанавливает в армии правила и порядки, которые бы-

ли заимствованы у других сообществ, что и является неуставными отношениями.  

Далее респондентам необходимо было выразить свое личное отношение к армии. По 

результатам опроса было выявлено, что в категории «ветераны и дети войны» все опрошенные 

относятся к армии положительно и считают воинскую службу гражданским долгом. Данный 

вопрос респонденты комментируют следующим образом: «Мое отношение только хорошее, 

армия мне дала такой характер, который в жизни мне помог не раз» (Валерий Иванович, 80 

лет), «Всю жизнь буду армию уважать и никогда не забуду годы службы» (Николай Андреевич, 

82 года). 

Далее последовал ряд вопросов о сравнении Вооруженных сил в разные периоды ис-

тории России. Респондентам предлагалось выявить отличительные особенности армии в годы 

«оттепели» и «распада СССР», в годы войны и настоящее время, и отличие советской армии от 

современной. 

По мнению опрошенных, основными отличительными чертами армии в годы «оттепели» 

и «распада СССР» являются – стабильность в годы «оттепели» и неопределенность в годы «рас-

пада СССР». Основной особенностью армии в изучаемые периоды являлась устойчивость Во-

оруженных сил как социального института. 

Особенностями армии в годы Великой Отечественной войны респонденты видят в не-

удовлетворительном состоянии боевой техники, но при этом подчеркивают высокий уровень 

патриотизма. Наряду с перечисленными особенностями, респонденты выделили отличие и в 

финансировании и проблему коррупции. Однако главной особенностью армии, по мнению 

ответивших, является патриотизм. Большинство респондентов отмечают, что в военное время 

основным мотивом службы являлась любовь к Родине, а в настоящее время этот мотив все 

чаще теряет свою актуальность.  
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Одна из отличительных особенностей армии как социального института в советские го-

ды – это высокая степень идеологизированности. Так, в советские годы активно пропагандиро-

валась служба в рядах Вооруженных сил, соответственно, уровень призыва в ряды был выше, 

чем в современной. Один из респондентов отмечает: «Советский человек думал, как он будет 

служить, а современный – как быстрее отслужить или вообще не служить» (Леонид Лукич, 81 

год). Несколько человек отметили, что отличительной особенностью является техническое со-

стояние Вооруженных сил. В современном мире появились новые возможности как техниче-

ского, так и бытового характера, которые облегчают воинскую службу. Обращаясь к оценке 

армии в Советском Союзе и современной России стоит отметить, что мнение респондентов 

значительно не разошлись. По итогам опроса армию и в СССР, и в современной России оце-

нили в среднем на 4 балла из возможных 5.  

На вопрос об эффективности введения льгот для отслуживших граждан респонденты 

ответили следующим образом: одни считают, что льготы влияют на повышение численности 

призывников и их нужно вводить, другие – против льгот, так как в армию нужно идти «по долгу и 

совести».  

Далее последовал ряд вопросов, с помощью которых можно будет выстроить образ 

армии в разные периоды истории России. Так, респондентам предлагалось составить образ 

армии в годы Великой Отечественной войны, в годы «застоя» и в «постсоветские». Последова-

тельно обратимся к анализу каждого из периодов.  

Итак, в годы Великой Отечественной войны образ армии представляется как положи-

тельный, ассоциирующийся с самоотверженностью. Респонденты отмечали, что для них ар-

мия в годы войны – это сильнейшая армия с мужественными и отважными войнами. Один из 

респондентов комментирует это следующим образом: «Когда началась война мне было 11 

лет, еще совсем ребенок, но видя героизм отца, да и простых парней, я на всю жизнь осо-

знал, что такое любовь к Родине. Для меня детство – это воспоминания о подвигах и героизме 

наших отцов, поэтому образ армии в ВОВ я вижу только в героизме и отваге» (Илья Анатолье-

вич, 86 лет).  

Образ армии второй группой опрошенных характеризуется относительным спокой-

ствием и стабильностью. Особенность армии в данный период отмечается в сокращении во-

енных должностей и личного состава Вооруженных сил, что приводит, в конечном итоге, к 

расформированию отдельных войск.  

Образ армии в постсоветские годы отмечен глобальным кризисом. Но в последние го-

ды респонденты отмечают рост технической оснащенности армии и повышение финансиро-

вания. За счет этого они подчёркивают рост ее престижа. При этом военная подготовка солдат 

значительно уступает подготовке в 50-60 годы ХХ века.  

Респондентов также просили указать время, когда престиж армии был максимально 

высоким. Большинство из них отметили военное и послевоенное время. Это, конечно, можно 

объяснить успехами советской армии во Второй мировой войне и до сих пор сохранившимся 

образом армии-победительницы.  

На вопрос о выделении характерных особенностей армии, с которыми она ассоции-

руется, были получены следующие ответы: гречневая каша, поступок и честь, мужская дружба, 

страх смерти и слезы победы, с написанием писем. Следует подчеркнуть, что в ходе беседы с 

респондентами при ответе на данный вопрос можно было слышать искренность и задушев-

ность.  

Отдельный блок вопросов был посвящен проблеме патриотизма. Респондентам пред-

лагалось ответить на вопрос о значении патриотизма в их жизни. Так, ответы первой категории 

были идентичны – любовь к Родине. Также было выявлено, что старшее поколение в большей 

степени не считает, что современная молодежь утратила чувство патриотизма, но отмечают, 

что в современном мире он не так ярко выражен как в период службы опрошенной катего-

рии. Что касается определения уровня патриотизма в современном обществе, то он оценива-

ется как невысокий. Респонденты отмечают, что патриотизм активно проявляется в определен-

ные даты, а в повседневных буднях о нем вспоминают нечасто. 

Далее респондентам был задан вопрос о влиянии эпохи на формирование отношения 

к армии. Большинство считают, что эпоха, безусловно, влияет и это связано с идеологией госу-
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дарства. Один из респондентов отметил, что влияет война, так как она заставляет людей прояв-

лять героизм, который впоследствии меняет отношение к армии.  

Во вторую группу респондентов попали мужчины в возрасте от 50 до 55 лет, проживаю-

щие в г. Иркутске, прошедшие срочную военную службу в 70-е начале 80-х гг. ХХ века, в так 

называемый, период «застоя». Данная категория подразумевает качественные оценки армии 

мужчинами, чья молодость и служба пришлась на эпоху «застоя». Респонденты служили в раз-

личных войсках Российской армии: ВВС, Внутренние войска МВД, Ракетные войска, Военно-

морской флот, ВДВ.  

Мужчины вспоминают армию позитивно и считают службу необходимой для формиро-

вания мужских качеств. В данном вопросе мнение участников опроса полностью совпадает с 

мнением первой группы опрошенных. Респонденты отмечают, что служба в армии для них – 

это почетная обязанность.  

Респонденты выделили следующие проблемы Вооруженных сил в период прохождения 

ими срочной службы: неуставные отношения, неудовлетворительная тактико-стратегическая 

подготовка, несоответствие правил ГОСТа в отношении питания солдат, отсталость техники, не-

удовлетворительные санитарно-бытовые условия. Опрошенные отметили, что вышеперечис-

ленные проблемы встречались в отдельных частях.  

Основными недостатками Вооруженных сил в настоящее время, по мнению респон-

дентов, являются проблемы неравномерного распределения финансовых средств по военным 

частям, основная масса военнослужащих срочной службы – это выходцы из низших социаль-

ных слоев, коррупция, постоянное реформирование армии, низкий боевой дух. Вышепере-

численные проблемы были также отмечены и первой категорией опрошенных. 

На вопрос об основных причинах нежелания проходить срочную службу в разное время 

респонденты отметили, что во все времена причинами являлись лень, боязнь трудностей, тру-

сость и отсутствие патриотического воспитания. Однако один из респондентов отметил, что в 

современном обществе есть уважительная причина, по которой молодые люди не желают 

проходить срочную службу – это наличие выгодной вакансии по специальности, которой спу-

стя год может и не быть. Респондент эту позицию комментирует следующим образом: «На 

самом деле я прекрасно понимаю сегодняшних ребят, кто не хочет служить, если парню по-

сле учебы предлагают хорошую работу, ну, правда, зачем ему тратить этот год» (Юрий Олего-

вич, 53 года). 

По мнению опрошенных, неуставные отношения в армии начали активно проявляться в 

1990-2000-е годы, в связи с активным действием преступных группировок. В то время как первая 

группа опрошенных считает, что явление «дедовщины» возникает в армии в 1960-70-е годы. Это 

свидетельствует о разном восприятии времени и событий разными поколениями, казалось бы, 

живущих на территории одной страны… 

Однако обе группы опрошенных выделили причину появления дедовщины – призыв на 

службу молодых людей с наличием судимости.  

На вопрос об отношении к армии опрошенные в данной категории отметили положи-

тельные тенденции и считают, что служба в армии является гражданским долгом. Один из ре-

спондентов комментирует это следующим образом: «Я отношусь к службе хорошо, для меня 

это долг» (Юрий Юрьевич, 52 года).  

Мнение респондентов о влиянии льгот для отслуживших граждан на повышение числен-

ности призывников разделились на две группы. Так, одни считают, что введение льгот влияет на 

повышение численности призывников, при определенной пропаганде, а другие, напротив, от-

мечают, что в современном мире главную роль играют финансовые средства, а льготами лю-

ди пользуются крайне редко, в основном, это низшие слои населения. 

Образ армии в годы Великой Отечественной войны респонденты представили в следу-

ющих выражениях: патриотизм, братство, чувство долга, уважение и любовь к Родине, Родина-

мать. Как видно из представленных ответов, армия считалась непобедимой, и ее образ был 

героическим. В то же время – это образ массового сокращения офицеров Вооруженных сил, 

это застой и начало кризиса. В общих представлениях респондентов образ армии в период 

«застоя» оценивается как отрицательный. А в годы «распада СССР» можно охарактеризовать 

как негативный.  
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Образ современной армии данная группа респондентов описала как неопределен-

ный. С одной стороны, респонденты отмечают престиж армии в настоящее время и новейшие 

технические возможности, а с другой стороны, как коррумпированный социальный институт.  

Особенностью Вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны респонденты ви-

дят в патриотизме военнослужащих, а в современной отличительной особенностью выступает 

коррупция.  

Отличительные черты Советской армии от современной респонденты видят в высоком 

уровне патриотизма советского народа и государственной идеологии СССР. Политика совет-

ского государства была пронизана пропагандой и лозунгами военной службы. При этом ар-

мию и в Советском Союзе и в настоящее время в среднем оценивают на 4 балла из 5 воз-

можных.  

Наиболее престижной армия, по мнению респондентов, была в послевоенные годы и в 

настоящее время. Опрошенные связывают это с победой в Великой Отечественной войне, а 

также с высокими техническими возможностями армии в современном обществе.  

У большинства респондентов в данной категории Вооруженные силы ассоциируется с 

армейской дружбой. На данный вопрос были получены следующие комментарии: «С друзья-

ми, с которыми вместе служили, с армейскими байками» (Валерий Сергеевич, 53 года), 

«Наверное, с гречкой и своими армейскими историями» (Юрий Юрьевич, 52 года). 

Также были выделены следующие ассоциации: дисциплина, добыча пищи, армейские 

песни и вокзал.  

Патриотизм для большинства опрошенных – это любовь и уважение к Родине. Один из 

респондентов прокомментировал свой ответ следующим образом: «Лично для меня, это си-

туация, когда у парня есть деньги, чтоб купить военник, и есть возможность не служить, а он в 

свою очередь достойно идет отдавать долг Родине» (Юрий Юрьевич, 52 года). На вопрос об 

утрате патриотизма молодежью респонденты разделились на две группы. Одни считают прин-

ципиально, что современная молодежь утратила любовь к Родине, а другие, соответственно, 

склоняются к тому, что есть в России молодые люди, которые являются истинными патриотами. 

Уровень патриотизма в современном обществе оценивается ниже среднего. 

Респонденты второй группы считают, что эпоха влияет на формирование отношения к 

Вооруженным силам. Было отмечено, что влияние происходит за счет пропаганды службы в 

армии среди населения, в выражении патриотизма, в идеологии государства.  

Обратимся к анализу результатов опроса в категории «постсоветское поколение». В 

данную категорию вошли мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, которые прошли срочную воен-

ную службу в различных войсках России: ВДВ, Внутренние войска МВД, ВВС, Ракетные войска 

стратегического назначения, Морская пехота, Танковые войска, Мотострелковые войска.  

Армейские годы для респондентов были отмечены положительными моментами. Так, 

большинство участников опроса считают, что армия меняет мужчин, а именно, делает их бо-

лее мужественными. Однако для современных мужчин служба не является почетной обязан-

ностью, а скорее способ самоутверждения.  

По мнению молодых людей, проблемы армии в период их службы были следующие: 

слабая физическая подготовка, проблема низкого уровня дисциплины, коррупция, неудовле-

творительные санитарно-бытовые условия, слабая военная подготовка военнослужащих-

солдат. Многие респонденты отмечают, что в современных Вооруженных силах острая про-

блема разделения на высшие слои военнослужащих-солдат и низшие, что порождает ряд 

других проблем, а это является основой для процветания коррупции.  

Основными причинами нежелания проходить срочную службу молодые люди назвали 

нежелание тратить бессмысленно время, трусость, неправильное воспитание. Целесообраз-

но подчеркнуть, что вышеперечисленные причины были названы при опросах и других катего-

рий респондентов.  

Анализируя политику государства, относительно современных Вооруженных сил, ре-

спонденты пришли к выводу, что главной целью государства является обеспечение армии не-

обходимыми средствами для качественной реализации его оборонительной функции.  

Говоря о неуставных отношениях, респонденты пришли к выводу, что активно они начали 

проявляться в 90-е годы ХХ века. Однако опрошенные акцентируют внимание на присутствии 
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«дедовщины» в период их службы и считают это устоявшимся явлением, которое уже никак не 

изменишь. Причиной «дедовщины» молодые люди считают традицию в воспитании молодого 

поколения, которая передается от одного поколения к другому. В течение службы приходят но-

вобранцы, которых нужно учить «армейским законам». Целесообразно отметить, что в преды-

дущих категориях были названы другие причины появления неуставных отношений. Важно от-

метить, что в ходе проведения интервьюирования один из респондентов отметил значение не-

уставных отношениях в рамках устава воинской части: «Вообще, если говорить про неуставные 

отношения, то это не совсем точно «дедовщина». Неуставные отношения это все, что солдат 

делает не по уставу. Ну, чтоб было понятно, например, все в армии активно используют теле-

фон, хотя по уставу не положено. Вот это и есть смысл неуставных отношений. А если гово-

рить про «дедовщину», то причина ее, это просто желание показать, что ты выше всех новых» 

(Сергей, 22 года). 

Большинство молодых людей отмечают положительное отношение к Вооруженным си-

лам и считают, что служба в армии – это гражданский долг и обязанность каждого мужчины. 

Часть участников опроса относятся к армии положительно, но при этом не считают службу 

гражданским долгом.  

На вопрос о влиянии льгот для отслуживших граждан на повышение численности при-

зывников респонденты ответили положительно, но при условии, что призывник является выход-

цем из семьи с достатком ниже среднего.  

Образ армии в годы Великой Отечественной войны респонденты связывают с «великим 

подвигом солдат, с мужеством и храбростью». Образ армии в годы «застоя» большинство ре-

спондентов не могли составить, однако несколько опрошенных отметили, что армия в эпоху 

«застоя» находилась на первоначальном этапе кризиса. Образ армии в постсоветские годы 

респонденты обозначили в следующих выражениях: развал, бандитизм,  нищета. 

В анализируемой категории «постсоветское поколение» респонденты затруднились вы-

делить отличительные черты армии в годы «оттепели» и «распада СССР». Данный факт можно 

объяснить незнанием молодых людей истории России и военного дела в частности. При этом 

респонденты выдели такие особенности армии в годы войны и в настоящее время как героизм 

солдат и высокий уровень патриотизма. Современная армия отличается, по их мнению, высо-

ким техническим оснащением. Отличительные черты советской и современной армии боль-

шинство опрошенных респондентов выделить не смогли, несколько человек отметили патрио-

тизм советского народа, чего не наблюдается у современных военнослужащих. Важно, что 

участники опроса оценили армию в советский период в среднем на 4 балла (по 5-ти балль-

ной шкале), а современную армию на 3 балла (по 5-ти балльной шкале). 

Проанализировав различные ассоциации с армией у молодых людей, стоит отметить, 

что они значительно отличаются от ассоциаций у других категорий. Так, у современных солдат 

армия ассоциируется с ненормативной лексикой, с четкостью мыслей, с армейскими пес-

нями, с уставом и распорядком дня.  

По мнению молодых людей, престиж армии был наиболее высоким в военное и после-

военное время, а также в современный период. Респонденты объясняют это тем, что в годы 

войны в армию уходили исключительно с целью защиты Родины, а сейчас престиж армии вы-

рос по причине повышения денежного довольствия военнослужащим.  

Говоря о патриотизме, молодые люди отметили, что это любовь к Отчизне, героизм и 

самоотверженность. Респонденты считают, что современная молодежь частично утратила 

чувство патриотизма, а его уровень в современном обществе оценили ниже среднего. Ре-

спонденты отмечают, что таким уровнем патриотизма нельзя гордиться.  

На вопрос о влиянии эпохи на формирование отношения к армии большинство ре-

спондентов не смогли ответить. Однако несколько опрошенных отметили, что система ценно-

стей человека и воспитание влияют на формирование отношения к армии в определенную 

эпоху. 

Выводы. 

1. Как показало проведенное исследование, представители трех разных поколений по-

разному оценили армию и Вооруженные силы России. Так, старшее поколение считает 

службу почетной обязанностью мужчины. «Постсоветское поколение» респондентов также вы-
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разили позитивное отношение к армии, но при этом не считают службу почетной обязанно-

стью.  

2. Основными проблемами армии в годы войны являются проблемы технического со-

стояния боевой техники и слабое обеспечение армии ведущими специалистами. В так назы-

ваемый период «застоя» основными проблемами армии респонденты назвали проблемы не-

удовлетворительных санитарно-бытовых условий, начало коррупции, массовое сокращение 

специалистов и войск, неуставные отношения. Проблемы современной армии респонденты 

видят в низком боевом духе военнослужащих, в коррумпированности системы, недостаточной 

военной подготовке, а в отдельных частях России – в неуставных отношениях.  

3. Респонденты первой и второй групп основными причинами нежелания проходить 

срочную военную службу назвали лень, трусость, боязнь трудностей и воспитание. Респонден-

ты третьей группы отметили «нежелание тратить год своей жизни впустую».  

4. Акцентируя внимание на образах армии в различные периоды истории России сто-

ит отметить, что в трех опрошенных категориях ответы были получены идентичные. Так, образ 

армии в годы войны пронизан патриотизмом, героизмом и самоотверженностью военнослу-

жащих. Образ армии в годы, так называемого, «застоя» определяется массовым сокращени-

ем армии и началом кризиса в рядах Вооруженных сил. В постсоветское время армия харак-

теризовалась нестабильностью.  

5. Подчеркивая специфику поколенческого анализа стоит отметить, что на формиро-

вание отношения к армии, ее образа в сознании людей влияет историческая эпоха, конкрет-

ные исторические условия, идеология государства в разные отрезки времени и знаковые исто-

рические события. 

6. Отношение к армии у мужчин г. Иркутска в возрасте от 20 до 92 лет, которые прошли 

срочную военную службу, в большинстве случаев положительное. 
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Рассмотрен когнитивный подход в социальной работе, который возможно использовать при решении 

проблем клиентов. Подчеркивается ценность когнитивного подхода тем обстоятельством, что он предо-

ставляет упрощенный, технологический подход к знаниям. Рассмотрены и обоснованы возможности 

процедурного и декларативного знания когнитивного подхода в анализе социальных ситуаций в про-

фессиональной деятельности специалистов социальной работы. Приводятся примеры применения де-

кларативного и процедурного знаний в предполагаемой практической деятельности специалиста, вла-

дение которыми поможет строить эффективное взаимодействие с клиентом/объектом социальной 

работы.  

Ключевые слова: когнитивный подход, решение проблем клиентов/объектов социальной работы, проце-

дурные и декларативные знания в социальной работе. 

 

 

THE COGNITIVE APPROACH IN SOCIAL WORK 

 

S.V. Baltueva* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664074. 

 

 The article considers the cognitive approach in social work that might be used to solve clients’ problems. The 

importance of the cognitive approach is emphasized by the fact that it provides a simplified, technological 

approach to knowledge. The possibilities of procedural and declarative knowledge of the cognitive approach 

are examined and reasoned in the analysis of social situations in professional activity of social work experts. 

The author provides some examples of the use of procedural and declarative knowledge in the expert’s al-

leged practice. The possession of these two types of knowledge will help to build effective interaction with a 

client/object of social work.  

Keywords: the cognitive approach, the solution of problems of clients/objects of social work, procedural and 

declarative knowledge in social work 

 

Как известно, когнитивный подход в любой предметной области акцентирует внимание 

на «знаниях», вернее, на процессах их представления, хранения, обработки, интерпретации и 

производстве новых знаний [5; 50]. Когнитивный подход имеет десятки ракурсов. Но в данной 

работе этот подход применяем для того, чтобы найти ответ на вопрос: каким образом проис-

ходит эффективное взаимодействие в обществе, как может человек прийти к согласию не 

только в ситуациях общения с другими, но и с самим собой? Каким образом возможно раз-

решить кризисные ситуации, возникающие у клиентов социальной работы, да и не только у 

них? Вопросы повышения эффективности прикладных методов исследования социальных си-

стем, к коим мы относим и социальную работу, привлекали внимание многих исследовате-

лей [6,7,9]. По мнению этих авторов, эффективность предлагаемых методов напрямую зави-

сит от того, удастся ли достичь взаимопонимания между участниками проблемных ситуаций, 

согласовать различные точки зрения, стимулировать творческий подход к возникающим про-

блемам. 

Когнитивный подход может рассматриваться как трамплин, позволяющий преодолеть 

невидимые барьеры, которые нередко возникают между людьми. Итак, чтобы обосновать 

применение когнитивного подхода для решения различных проблем личности, группы, обстоя-

тельств, значимых для социальных систем, а также для понимания широкого спектра органи-

зационных, производственных, и других комплексных проблем, имеющих неотъемлемую со-

циальную составляющую, мы можем использовать социологический анализ. Для того чтобы 

выяснить возможности использования данного подхода при решении проблем социального 
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взаимодействия в социальной работе, мы должны сделать краткий экскурс в историю развития 

когнитивного подхода.  

Когнитивные проблемы – восприятие, познание и понимание действительности волно-

вали философов и психологов во все времена. Но начавшееся во второй половине XX в. бур-

ное развитие кибернетики и вычислительной техники, появление в 50-ые годы «думающих ма-

шин», пытающихся решать логические задачи, играть в шахматы, понимать устную и письмен-

ную речь, вынудили по-новому взглянуть на процессы мышления, познания и понимания. В се-

редине 50-х годов ХХ в. в центре внимания оказался феномен знания и связанные с ним про-

блемы получения, хранения, обработки знаний как в голове человека, так и в компьютерной 

системе. 

Историки науки полагают, что в 50-60-ые гг. прошлого века произошла когнитивная ре-

волюция – смена научной парадигмы по Т. Куну. Н. Хомский, известный специалист по теории 

искусственного интеллекта и когнитивной лингвистике, писал: «Когнитивная революция относит-

ся к состояниям разума / мозга и тому, как они обуславливают поведение человека, особенно 

– когнитивным состояниям: состояниям знания, понимания, интерпретаций, верований и т.п. 

Подход к человеческому мышлению и поступкам в этих терминах делает психологию и такой 

ее раздел, как лингвистика, частью естественных наук, занимающихся природой человека и ее 

проявлениями и в первую очередь – мозгом» [3: с. 71]. 

Для социальных наук когнитивный подход ценен тем, что предоставляет упрощенный, 

инженерный, технологический подход к знаниям. Извлечением знаний из экспертов занимают-

ся аналитики, когнитологи.  

Что же такое «знание»? С точки зрения специалистов по инженерии знаний – «знания – 

это основные закономерности предметной области, позволяющие человеку решать конкрет-

ные производственные, научные и другие задачи, т.е. факты, понятия, взаимосвязи, оценки, 

правила эвристики; а также стратегии при принятии решений в этой области (иначе – страте-

гические знания)» [3, с. 9]. Для специалистов социальной работы, решающих проблемы своих 

клиентов, знания о их проблемах, о близком окружении, о планах на будущее, о стратегии вы-

хода из кризисной ситуации также являются теми самыми производственными задачами. Толь-

ко здесь знания/информацию можно извлечь действительно от экспертов – соседей, друзей, 

родственников методами беседы, интервью, опроса о своем клиенте, о человеке, который 

нуждается в помощи. Эти знания социальный работник получает, применяя методы коммуни-

кативного взаимодействия со всеми экспертами, которые могут дать информацию о клиенте. 

Только представив общую картину проблемы, будучи вооружен знаниями о личности клиента, 

социальный работник начинает работу с ним, применяя свои коммуникативные знания, уме-

ния и навыки.  

Когнитология традиционно делит знания на декларативные (знания – что) и процедурные 

(знания – как). Декларативное знание относится к знанию теоретического типа и предполагает 

умение объяснить, почему что-либо происходит. Процедурное знание является практическим 

знанием и означает какие-либо умения и навыки. Декларативные знания, которыми обладают 

социальные работники, позволяют им видеть гуманитарные, социально-экономические и со-

циально-политические проблемы современного общества, также понимать социогуманитар-

ные стратегии мирового сообщества, знать и понимать экономические и социальные задачи 

государства в целом и региона в частности. Также специалисты видят и знают проблемы чело-

века в обществе, проблемы психологии его развития и становления личности, возможности 

развития и т.д. Взаимодействие человека и группы, человека и общества, воздействие обще-

ства на человека, причины, факторы позитивного или негативного развития личности, взаимо-

действие человека с ближайшим окружением, результаты этого взаимодействия – все это яв-

ляется предметом профессионального изучения специалиста и относится к декларативным 

знаниям. Процедурные знания, которыми вооружен специалист социальной работы, могут 

быть: 1) инструктивными, 2) ситуационными. С точки зрения когнитологии, процедурные ин-

структивные знания предполагают знания какой-либо деятельности в различных сферах, а си-

туационные процедурные знания означают умения действовать в конкретных ситуациях.  

В профессиональной деятельности специалиста социальной работы мы выделяем эти 

типы знания, хотя в учебных пособиях или статьях, посвященных профессионализации соци-
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альной работы, не обнаружим данные термины. Но для более точного анализа составляющей 

деятельности специалиста и его социального взаимодействия с клиентом, группой, сообще-

ством возможно применение когнитивного подхода, несмотря на его некоторую схематич-

ность и упрощенность. (В некоторых ситуациях социального взаимодействия с клиентами 

упрощенность необходима). Например, в ситуации с безработным клиентом схема взаимо-

действия с ним для специалиста вырисовывается достаточно четко: а) объяснение социально-

экономического положения страны, региона, если возможно, то предоставление ему ин-

формации об отрасли, где трудился клиент и состоянии дел в ней. То есть умение объяснить, 

предоставить картину положения дел – это и есть декларативные знания, ознакомление с пра-

вовыми документами, законами; б) от данных знаний специалист переходит к процедурным 

знаниям, т.е. каким образом можно выйти из этой ситуации, как найти работу. Поскольку про-

цедурное знание предполагает владение практическими навыками, то, следовательно, соци-

альному работнику необходимо строить свое взаимодействие с клиентом, давая ему советы, 

которые носят характер инструкций, пожеланий. Как мы знаем, в центрах занятости выработан 

определенный алгоритм взаимодействия с клиентом, но современные методы психологии 

социальной работы не допускают обезличивания, и профессиональное взаимодействие про-

ходит на основе знания индивидуальности клиента, его предрасположенности к тем или иным 

профессиям. А такое знание получают на основе диагностирования, тестирования, беседы, 

интервью, экспертных оценок, т.е. это знания, полученные из различных видов взаимодействий 

как с самим клиентом, так и его ближайшим окружением. 

Инструктивные процедурные знания в социальной работе ярко выражены в её техноло-

гиях, которые позволяют специалисту и его клиенту строить возможные пути решения пробле-

мы. Практические рекомендации, например, в деятельности центра занятости при взаимо-

действии с безработным, могут приобретать чисто технологический характер. Вхождение в 

проблему, её классификация, структурирование, построение, проектирование или планиро-

вание поведения при поиске новой работы, завершение. Эти методы социальной работы в 

центрах занятости позволяют нам говорить о том, что инструктивные процедурные знания явля-

ются актуальными для специалиста. Знания «изнутри» культуры данной социальной системы, в 

которую пытается внедриться клиент, являются также чрезвычайно важными для успешной 

профессиональной деятельности. Взаимодействуя на уровне человека и социальной органи-

зации, вступая в различного рода коммуникации, социальный работник принимает на себя 

роль некоего медиума, проводника социальной политики государства. В этом взаимодей-

ствии главной особенностью является позиция «рядом» с точки зрения профессионального 

взаимодействия специалиста. Позиция «рядом» выражается в неиерархичности социального 

взаимодействия, когда нет определенного лидерства и подчиненности. Встав на позицию «ря-

дом», социальный работник тем самым решает достаточно острые психологические и соци-

альные проблемы. 

Опираясь на достижения когнитивного подхода, мы можем сказать, что социальный 

работник видит в своих взаимодействиях себя, свое окружение, свои профессиональные за-

дачи с точки зрения определенной системы знаний, которые представлены в трех основных 

типах: системы правил, семантические сети и структуры отношений [4, с. 55].  

Поскольку профессиональные взаимодействия специалиста по социальной работе 

ориентированы на решение стандартных трудных жизненных ситуаций объектов/клиентов, ко-

торые могут быть представлены типичными проблемами, связанными с безработицей, с оди-

ночеством, с болезнью и инвалидностью, с неумением и нежеланием выполнять родительские 

роли, с психологическими проблемами отрочества, с социальным сиротством детей, с не-

благополучностью семей и т.д., возможно их представить в виде моделей социальных ситуа-

ций клиентов. Для эффективного социального взаимодействия, для научного анализа разре-

шения проблем клиентов, возможно представить их в виде моделей [2, с. 53]. Для понимания и 

объяснения феномена модели необходимо обратиться к понятию «дискурс», т.к. в нашей ра-

боте оно является принципиальным. Дискурс иногда используют как синоним «речи». В когни-

тивных направлениях в философии, социологии, семиотике дискурс особенно популярен. 

Популярность его в социальных науках обусловлена тем, что дискурс (по М. Фуко) – это соци-

ально обусловленная организация системы речи и действия. С точки зрения дискурсивного 
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анализа, речевые высказывания можно исследовать не только лингвистически, но и социально, 

прояснением норм и правил, артикулирующих задействованные в разных стратегиях дискур-

сивные элементы. По Т. ван Дейку, дискурс – это сложное коммуникативное явление, включа-

ющее, кроме текста, еще и знания о мире, мнения, установки адресата, необходимые для 

понимания текста или устного высказывания. Такое определение дискурса как сложной си-

стемы иерархии знаний, предполагает и наличие интегрированных моделей обработки дис-

курса. Из каких же элементов состоит когнитивная модель обработки дискурса? Т. ван Дейк 

выделяет два основных аспекта в когнитивном анализе обработки дискурса – структуры пред-

ставления знаний и способы его концептуальной организации.[2; с. 70]. На наш взгляд, эти ас-

пекты во многом коррелируют с типами знаний человека, о которых пишет Ю.М. Плотинский: – 

«системы правил, семантические сети и структуры отношений» [5; с. 55]. 

Для социальной работы эти две классификации когнитивной обработки социальной 

информации являются в методологическом плане очень важными. По Т. ван Дейку, термин 

«модель» употребляется для обозначения специфического вида структурной организации зна-

ния в памяти [2; с. 68]. Он говорит в этом смысле о ситуационных моделях, которые являются 

формой представления личного опыта и, следовательно, составляют часть эпизодической па-

мяти. Эпизодическая память – часть долговременной памяти, в которой хранится детальная 

информация о каждом событии или действии – включая вербальные действия, например, та-

кие как дискурс. «Дискурс употребляется для того, чтобы указывать на что-либо «в мире» или в 

некотором социокультурном контексте. Дискурс дает представление о предметах и людях, об 

их свойствах и отношениях, о событиях или действиях или об их сложном сплетении, то есть о 

некотором фрагменте мира, который мы именуем ситуацией» [2; с. 69]. Следовательно, мо-

дель представляет собой когнитивный коррелят такой ситуации; это то, что «происходит в уме» 

человека, когда он является наблюдателем или участником ситуации. А значит, модель включа-

ет личное знание, которым люди располагают относительно подобной ситуации, и это знание 

представляет собой результат предыдущего опыта, накопленного в столкновениях с ситуация-

ми такого рода. 

Поскольку структуры представления знаний в памяти и сознании человека соотносятся с 

ролью личного знания о реальных или воображаемых ситуациях, постольку он строит даль-

нейшие свои действия и поступки, исходя из известной ситуации. Например, модель «поиска 

работы» складывается из некоторых когнитивных ситуационных моделей и дискурсов. У клиен-

та и у специалиста эта модель строится определенным образом. Строя взаимодействие с 

клиентом, специалист ставит перед собой задачу оказания помощи клиенту в его самоусиле-

нии. А клиент, в свою очередь, ожидает поддержки психологической и правовой. Эта стратеги-

ческая цель поиска работы разбивается на некоторые тактические задачи, которые и являются 

когнитивными ситуационными моделями. Это предположение относительно: а) улучшения по-

нимания складывающейся проблемы, своего нынешнего положения, самого себя, быть мо-

жет, и своего окружения; б) изменения эмоционального состояния, т.е. понимания необходи-

мости выхода из состояния подавленности, фрустрации, напряжения; в) способности принять 

решение по поводу изменения внутреннего и внешнего состояния, выражающегося в другой 

профессии, переквалификации, переобучении и т.д.; г) поиска и изучения альтернатив; д) 

обучения умению выгодно себя представить, найти в себе различные достоинства, необходи-

мые работодателю, написать (составить) резюме и т.д.; е) изучения информации о вакансиях; 

ж) признания ценности своего потенциала, своей профессии и т.д. Исполнение этих тактиче-

ских ходов осуществляется в процессе взаимодействия специалиста и клиента. Главным во 

взаимодействии является формирование у клиента активной позиции даже при невозможно-

сти сейчас реально изменить ситуацию. Цель – найти работу – позволяет направить понимание 

и осознание клиента в сторону принятия ответственности за свои желания и цели собственного 

поведения.  

Модель «социальное сиротство» или «ребенок, оставшийся без попечения родителей» 

включает в себя огромное количество когнитивных ситуационных моделей и дискурсов, с по-

мощью которых осмысливаются, анализируются и ставятся стратегические цели и задачи спе-

циалистами социальной работы по преодолению этой проблемы. 

Когнитивная ситуационная модель – «ребенок, бродяжничающий и просящий милосты-
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ню», - представляет собой некую конструкцию, где интерпретируется положение семьи этого 

ребенка, т.е. откуда, из какой социальной группы этот ребенок, есть ли у него родители, вид 

занятий этих родителей, изучение ближайшего окружения ребенка, его братьев и сестер, дру-

зей, изучение его личностных качеств, постановка социального диагноза и т.д. Интерпретация 

данной когнитивной модели может рассматриваться как абстрактная реконструкция мира, в 

котором сейчас находится этот ребенок. Помимо интерпретативной функции, данная модель 

обладает и моделирующей структурой, задающей (по Т. ван Дейку) множество индивидуаль-

ных объектов. Некоторый объект, например, «постоянно пьяный», может быть проинтерпрети-

рован как подмножество этих объектов, т.е. как большое количество постоянно злоупотребля-

ющих алкоголем людей – родителей социальных сирот, не выполняющих свои родительские 

обязанности. Располагая этой элементарной картиной мира, специалист социальной работы 

планирует предстоящие действия, в чем существенную роль играют когнитивные модели. «Мо-

дель репрезентирует положение дел, и соответственно, ее структура не произвольна, а играет 

роль непосредственного воспроизведения или аналогии. Её структура отражает существен-

ные аспекты соответствующей ситуации реального мира» [8; с. 76], Джонсон-Лэйрд подчерки-

вает, что модель не только базируется на информации, содержащейся в пропозициональной 

репрезентации, но включает и общее знание [8; с. 98]. Общее знание о ситуации с детьми – 

социальными сиротами – является для специалистов социальным коммуникативным контек-

стом, в котором они должны хорошо разбираться с профессиональной точки зрения.  

Взаимодействие специалистов социальной работы с различными представителями 

управленческих структур (органы опеки и попечительства, подразделения социальной защиты, 

управлений социальной защиты, отделов по делам семьи и детства различных администра-

тивных уровней и т.д.), работниками специальных реабилитационных учреждений, с активи-

стами общественных и гражданских движений, занимающихся проблемами социальных си-

рот, строится на знании всего социального контекста, связанного с положением детей, остав-

шихся без попечения родителей в данном регионе (городе, районе, поселке). Без ясной кар-

тины складывающейся ситуации данного явления невозможно строить планы (проекты по 

борьбе с этим социальным феноменом). Действия специалиста социальной работы начи-

наются с первого уровня (т.е. интеракционального изучения личности ребенка) и продолжают-

ся на уровне втором – изучения и анализа организационных сторон – т.е. анализ ресурсов, 

степень трудности ситуации, в которой оказался человек и пути решения этой группы вопро-

сов; и разрешаются на третьем, структурном уровне, где интерпретируются феномены и 

факты социального сиротства, его социально-экономические, социально-психологические, 

региональные, этические факторы. Данная картина социального сиротства с социального, 

социологического анализа переходит на уровень анализа когнитивной модели, которая может 

быть проинтерпретирована и осмыслена специалистом социальной работы. Методологиче-

ски и методически ценным с точки зрения совершенствования технологий социальной работы 

представляется данный когнитивный подход.  

Поскольку когнитивная модель помимо интерпретативной функции обладает функци-

ей моделирования (или проектирования) – в нашем случае, например, анализ состояния со-

циального сиротства в городе (районе, области) позволит строить социальные проекты наибо-

лее адекватно, взвешенно, экономно, а также с использованием имеющихся ресурсов как 

личностных, так и общественных, и государственных.  

Таким образом, можем подвести некоторые итоги вышеизложенному. Используемый 

когнитивный подход при анализе и понимании социальных проблем как субъекта, так и объек-

та социальной работы позволит специалистам более полно описать и интерпретировать со-

циальные ситуации клиентов/объектов социальной работы, а это даст возможность наиболее 

эффективно и адекватно решать их проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН – ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ Г. ИРКУТСКА И Г. АНГАРСКА) 

 

© Д.А. Бутакова*, Т.А. Дормидонтова* 

*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

В статье предпринята попытка описать гендерные особенности службы современной российской 

женщины в Вооруженных силах РФ с позиции стереотипизации. Социологическое исследование про-

водилось с помощью метода полуформализованного интервью в воинских частях г. Иркутска и г. Ан-

гарска. Опрошены как женщины, так и мужчины-военнослужащие с целью рассмотреть проблему 

комплексно. Отмечено, что для женщин-военнослужащих есть пределы карьерного роста, связанные с 

гендерными стереотипами, но они принимают такую ситуации как данность, не ощущая себя дискри-

минированными.  

Ключевые слова: гендерные стереотипы, женщины-военнослужащие, армия, гендерные особенности 

службы в армии. 

 

FEATURES OF GENDER STEREOTYPES OF FEMALE SERVICE MEMBERS: THE CASE  

OF YOUNG FEMALE SERVICE MEMBERS OF IRKUTSK AND ANGARSK CITIES) 

 

D.А. Butakova*, Т.А. Dormidontova* 

*Irkutsk National Research Technical University (INRTU), 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664047. 

 

The article is concerned with the description of gender-specific services of modern Russian women in the 

armed forces of the Russian Federation from the viewpoint of stereotyping. The sociological survey was con-

ducted using the method of semi-structured interviews in military units of Irkutsk and Angarsk. Both female and 

male service members were interviewed to examine the problem in an integrated manner. The authors point 

out that female service members face limitations of career development related to gender stereotypes. For-

tunately, they take this situation for granted without feeling discriminated against. 

Keywords: gender stereotypes, female service members, the armed forces, gender-specific services in the 

armed forces  

 

ВВЕДЕНИЕ. Хотя изначально военная служба являлась в представлении людей делом 

мужским, а женщина в армии или на войне – это скорее исключение из правил, но переход к 

формированию Вооруженных сил Российской Федерации на добровольной основе открыл 

более широкий доступ женщин к военной службе. В результате введения добровольного спо-

соба комплектования армии проходит процесс, направленный на установление гендерного 

равенства, повышается набор женщин на военную службу, укрепляется женская позиция в во-

енной деятельности, происходят изменения в восприятии женщин-военнослужащих как про-

фессионалов, выражающиеся в формировании и изменении гендерных стереотипов. 

Гендерные стереотипы военнослужащих можно определить как обобщенные пред-

ставления военнослужащих обеих гендерных групп об уровне профессиональных возможно-

стей военнослужащих женского пола в рамках военно-профессиональной деятельности. На 

формирование гендерных стереотипов военнослужащих влияет существующая в обществе 

гендерная идеология, которая, являясь согласованной системой взглядов о том, какими должны 

быть гендерные роли в данной культуре, все это определяет основу ролей мужчин и женщин в 

российском обществе в целом и военно-профессиональном пространстве в частности.  

МЕТОДЫ. С целью выявления особенностей гендерных стереотипов молодых военно-

служащих нами было проведено социологическое исследование. Выборочная совокупность 

была спроектирована в соответствии с законом минимизации повторов и нахождением опти-

мума времени и ресурсов. Число респондентов составило 60 человек, из них 30 женщин и 30 

мужчин. Возраст варьировался от 23 до 34 лет.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Относительно существующих гендерных стереотипов, связанных с военной 

деятельностью, респондентам был задан такой вопрос: «Как Вы считаете, существуют ли в со-

временном обществе гендерные стереотипы, связанные с военной службой женщин? Если 

да, то, какие?». Большинство респондентов мужского пола отметили, что стереотипы, связан-

ные с военной деятельностью женщин в современном обществе существуют, так например: 

«В военной деятельности не может быть женщин, потому что они слабые» (Давид, 25 лет, г. Ир-

кутск); «Женщина не может занимать руководящие должности в армии или, например, жен-

щины становятся мужеподобными из-за такой мужской профессии» (Павел, 24 года, г. Ир-

кутск); «Функции мужчин и женщин разные, мужчины защищают родину, семью, а роль жен-

щины – это быть женой и матерью» (Андрей, 27 лет, г. Ангарск). Часть мужчин отметила, что все 

стереотипы, связанные с военной службой женщин, уже разрушены. Так, например: «Стерео-

тип, что женщина не может служить в армии, она не готова к такому физически. Мое мнение, 

что эти стереотипы остались в прошлом» (Евгений, 26 лет, г. Ангарск). «Слышал я тут одну глу-

пость (смеется), если женщина служит в армии – это унижение для мужчин! Мужчины, наобо-

рот, гордятся, что у нас такие женщины» (Дмитрий, 25 лет). Но были и такие ответы у мужчин 

старших по возрасту: «Правда жизни, женщина должна заниматься другими важными делами, 

а именно, рожать детей, воспитывать их, заниматься творчеством и не лезть в мужские про-

фессии, тем более в военную деятельность». (Игорь, 34 года, г. Иркутск). 

Так мужчины-военнослужащие выделили основные категории существующих гендер-

ных стереотипов в военной службе женщин. Стереотипы, характеризующие содержание тру-

да: женщина не может занимать руководящие должности в армии; стереотипы, относящиеся 

к распределению ролей: функции мужчин и женщин разные; и, наконец, стереотипы маску-

линности - фемининности: в военной деятельности не может быть женщин, потому что они фи-

зически слабые и ранимые.  

Что касается мнений женщин-военнослужащих по вопросу существующих стереоти-

пов, связанных с военной деятельностью, большинство респондентов женского пола считают, 

что стереотипы существуют, но они также как и мужчины склонны не соглашаться с этими сте-

реотипами. Женщины выражали свои мысли более открыто и моментами эмоционально. Так, 

например: «От этих стереотипов никуда не денешься, так уж устроено российское общество, 

где женщина не должна служить в армии, так как у нее другое предназначение в жизни. Са-

мое интересное мнение, что от женщин-военнослужащих нет никакой пользы. А как же те 

специальности, с которыми женщины действительно справляются лучше мужчин!? Конечно, 

они не связаны с опасностью, но все же!» (Марина, 28 лет, г. Иркутск). Женщины в своих отве-

тах часто приводят пример того, как существующие стереотипы отразились на их деятельно-

сти, так например: «Стереотипы существуют, причем их много, ну вот примеры, с которыми я 

столкнулась лично, военная служба – это мужская организация, в которой женщине нет ме-

ста. Женщины слабые, «неженки», капризные, вообще немощные!» (Лилия, 23 года, г. Иркутск). 

Некоторые женщины считают, что часть таких стереотипов уже не имеет никакого влияния и не 

является значимой в военной деятельности женщин: «Стереотип – женщине не место в военной 

деятельности. Мое мнение, что этот стереотип уже не имеет значения, так как армия нужда-

ется в женщинах» (Александра, 27 лет, г. Иркутск).  

Больше всего женщины-военнослужащие оказывают сопротивление стереотипу, кото-

рый заключается в том, что их деятельность в военной службе не предполагает никакой пользы 

для страны. Женщины заявляют, что они стали составлять конкуренцию мужчинам, но все же 

гендерные стереотипы, касающиеся женской деятельности, с трудом подвергаются измене-

ниям. Женщины делают акцент на том, что стереотипы формируются на основе природных 

качеств женщин и мужчин, стереотипы маскулинности-фемининности. Женщины слабые, 

нежные, хрупкие, капризные, а мужчины сильные, умные, решительные, храбрые.  

Затем мы изучали мнения о том – мешают ли существующие гендерные стереотипы 

женщинам активно участвовать в военной службе. Большинство военнослужащих мужского 

пола высказали мнение, что существующие гендерные стереотипы не мешают женщинам 

активно участвовать в военной службе: «Я считаю, что не мешают, и вообще современные 

женщины-военнослужащие не пытаются доказать что- то, не борются за равноправие и не 

рушат стереотипов, они просто занимаются своим делом» (Артем, 34 года, г. Ангарск); «Нет, 
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не мешают, вот, допустим. в Израильской армии есть женщины-спецназовцы, да и у нас тоже, 

думаю, что гендерные стереотипы не мешают, хотя есть ограничения, ну они точно не из-за 

гендерных стереотипов» (Евгений, 26 лет, г. Ангарск). Меньшая часть респондентов-мужчин вы-

сказали мнение, что гендерные стереотипы мешают женщинам, но это их не останавливает, 

либо они мешают, но не всем, а лишь тем, кто только собирается связать свою жизнь с воен-

ной службой. Мужчины говорят о том, что женщины не поддаются влиянию стереотипов, они 

активные и уверенные в себе, хорошо выполняют работу и даже в определенных случаях лучше 

мужчин. 

Респонденты женского пола указали на то, что все-таки гендерные стереотипы в воен-

ной деятельности в современном обществе существуют, но большинство опрошенных жен-

щин ответили, что гендерные стереотипы не мешают женщинам активно участвовать в военной 

службе. Можно заметить, что эту позицию в большинстве своем поддержали женщины-

военнослужащие г. Ангарска. Так, они высказали свое мнение: «Не мешают, женщины актив-

но заключают контракты и хорошо выполняют свою работу» (Валентина, 29 лет, г. Ангарск).  

Но были и те кто считает, что все-таки гендерные стереотипы мешают активно участво-

вать в военной службе: «Мешают, иногда хочется, чтобы к тебе относились серьезно, а когда 

ты только поступаешь на службу, в этом плане тяжело. К женщинам, которые служат давно, 

уже другое отношение, их воспринимают как военнослужащих, к ним относятся серьезно и 

при каждом удобном случае не пытаются пошутить, или указать на то, что ты слабая женщина» 

(Лилия 23 года г. Иркутск).  

Далее респондентам нужно было продолжить начатое предложение, которое звучало 

таким образом: «Если женщина военнослужащая, то…». Ответы респондентов были очень 

разнообразными, но все они сводились к тому, что женщина военнослужащая – это хорошо. В 

ответах мужчины проявляли уважение и гордость к женщинам-военнослужащим. Встречались 

такие высказывания как «Она вызывает уважение и гордость, потому что не каждая женщина 

способна физически и психологически наравне с мужчиной выполнять работу» (Артем, 34 го-

да, г. Ангарск); «Она смелая, идти в нашу российскую армию – это смелый поступок» (Евге-

ний, 26 лет, г. Ангарск); «Она достойна уважения, понимания и поддержки в таком нелегком 

деле» (Дмитрий, 25 лет, г. Ангарск).  

Мужчины в очередной раз обратили внимание на то, что присутствие женщин на воен-

ной службе – это необходимое явление, они считают женщин более ответственными и внима-

тельными в выполнении своей работы. «Это похвально, ведь женщины необходимы в военной 

деятельности, например, на таких должностях, как медицина, финансовые отделы, юридиче-

ские, связь» (Роман, 24 года, г. Иркутск). Но были мнения и разделяющие гендерный стереотип 

о профессиональном разделении между мужчинами и женщинами: «Она медик, связист, 

финансист не более, в защите государства она никак не участвует» (Игорь, 34 года, г. Ир-

кутск).  

Мужчины разграничивают «мужские» и «женские» армейские профессии. «Мужская» 

работа напрямую связана с опасностью и физической нагрузкой, соответственно, ее должны 

выполнять мужчины, так как «женщины не справятся». Можно заметить, что для мужчин женщи-

на-военнослужащая – это хорошо, но если она медик, связист, финансист или юрист, в об-

щем, если она выполняет «женскую» работу в армии. Но если женщина будет проникать в 

другие области военной деятельности, конкретно в пределы мужской области и конкурировать 

с мужчиной, то отношение к ней, возможно, будет совершенно другим. Пока женщина-

военнослужащая находится на «своем месте» – это мужчин устраивает. 

Респонденты женского пола, высказывая свое мнение, говорили о том, что если жен-

щина-военнослужащая, то ей приходится нелегко, часто надо доказывать свои возможности и 

совмещать нелегкий труд с выполнением гендерных ролей. Высказывания были такие: «Ей не-

легко учавствовать в защите страны, а еще она является женой и мамой» (Дарья, 25 лет, г. Ан-

гарск); «Она должна быть и солдатом, и женщиной одновременно, доказывая всем, что жен-

щины – не слабый пол» (Любовь, 28 лет, г. Ангарск).  

Рассматривая военную службу, мы в первую очередь говорим о деятельности, которая 

долгое время была исключительно мужской. В первую очередь потому, что она связана с 

опасными ситуациями, которые требуют физической и психологической подготовки. В своих 
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высказываниях по этому вопросу мужчины указали на то, что женщины-военнослужащие во-

обще не сталкиваются с такими ситуациями, так как должности, которые они занимают, нико-

им образом не связаны с опасностью. Высказывались они так: «Женщины у нас заняты на тех 

должностях, где очень редко возникают какие-либо опасные ситуации» (Андрей, 27 лет, г. Ан-

гарск); «Никак, сидят бумажки перебирают, вот как они справляются с опасными ситуациями» 

(Игорь, 34 года, г. Иркутск).  

Военнослужащие г. Иркутска говорили о том, что если возникнет такая ситуация и жен-

щина будет находиться в опасной ситуации, то она может рассчитывать на мужчину, который 

обязательно ей поможет. «Женщины с такими ситуациями редко сталкиваются, но если что – 

мы помогаем» (Виктор, 23 года, г. Иркутск); «А мужчины в части на что!» (Давид, 25 лет, г. Ир-

кутск).  

Женская реакция на вопрос об опасностях была интересной. Долгое время женщины- 

военнослужащие вынуждены были доказывать свою значимость в военной деятельности, сей-

час они показывают свою самостоятельность и борются за равноправие, но все же, как пока-

зало исследование, если женщина-военнослужащая окажется в опасной ситуации, то она 

рассчитывает на помощь мужчин. Так, например: «Нам помогают наши мужчины» (Валентина, 

29 лет, г. Ангарск); «Мужчины оберегают нас от каких-либо опасностей» (Оксана, 28 лет, г. Ир-

кутск).  

Во многом женщины доказали, что добились самостоятельности в военной службе, так 

например, порядок приема на службу женщин, никаким образом не отличается от этой же 

процедуры для мужчин. Однако при назначении на воинские должности права женщин не-

сколько ограничены. Военнослужащие-женщины могут назначаться не на любые должности, а 

лишь на те, которые включены в перечень должностей, которые могут замещаться военнослу-

жащими женского пола. Однако для того чтобы подтвердить или опровергнуть такую позицию, 

мы предложили нашим респондентам ответить на такой вопрос: «Если ли пределы карьерного 

роста для женщин- военнослужащих?». Большинство респондентов мужского пола отметили, 

что пределы эти есть. Были такие мнения, что пределы карьерного роста в военной службе для 

женщин – это явления нормальные, так должно быть и этому не нужно сопротивляться: «Есть, и 

это правильно, с некоторыми должностями они бы не справились» (Игорь, 34 года, г. Иркутск); 

«Ну да есть, женщины допускаются не на все должности и это нормально, потому что физиче-

ски и даже психологически женщина не справится с определенными обязанностями» (Ан-

дрей, 27 лет, г. Ангарск). Также респонденты-мужчины затронули вопрос дискриминации, ко-

торая проявляется в том, что мужчинам с низким уровнем образования отдается больше пред-

почтений в плане работы, чем женщине даже с высшим образованием. Было такое мнение: 

«Вообще женщине труднее во всем и ограничений больше, например, заключить контракт 

женщине очень трудно, берут тех, у кого есть медицинское образование или техническое, ли-

бо по знакомству. Ну и, конечно, не на все должности берут женщин, это и затрудняет их ка-

рьерный рост» (Павел, 24 года, г. Иркутск).  

Мнение женщин во многом совпадает с мужским, они согласны с тем, что есть преде-

лы карьерного роста, но в принципе их все устраивает, они это принимают спокойно. Жен-

щины не уверены, что со многими должностями они справятся, а карьерный рост и получение 

звания напрямую зависят от занимаемой должности, поэтому трудностей у женщин-

военнослужащих в этом плане очень много. Мнения по данному вопросу были такие: «Для 

женщин есть некие ограничения по должностям, но без этого не обойтись, так как некоторые 

из них требуют повышенной нагрузки на организм, женщины физически не могут с такой ра-

ботой справиться» (Валентина, 29 лет, г. Ангарск); «Есть, но это меня лично не расстраивает, 

меня устраивает то, чем я занимаюсь на службе» (Марина, 24 года, г. Ангарск); «Да есть, во-

обще женщине очень трудно попасть на службу, задержаться на ней и дослужиться до высо-

кого звания» (Альбина, 31 год, г. Иркутск).  

Как мы уже выяснили, присутствие женщин в военной деятельности мужчинами воспри-

нимается положительно и отношение к своим коллегам-женщинам хорошее. Почти у всех во-

еннослужащих-мужчин были похожие мнения и высказывали они их только в положительных 

эмоциях: «Хорошо отношусь, это же женщины и не важно, что они военнослужащие они, в 

первую очередь, женщины, и заслужили хорошего отношения к себе» (Артем, 34 года, г. Ан-
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гарск); «У нас служат женщины, но мы с ними очень редко контактируем, но в принципе хо-

рошо отношусь, не вижу ничего плохого в том, что они служат, наоборот, они как-то украшают 

российскую армию, радуют глаз» (Евгений, 26 лет, г. Ангарск); «Отношусь хорошо, всё-таки 

женщины положительно влияют на армейскую обстановку, на мужчин, последние более 

сдержаны, почти не ругаются матом» (Павел, 24 года, г. Иркутск). Женщины так же выразили 

свое отношение к коллегам военнослужащим: «Хорошо отношусь, слава Богу, мужчин пока 

еще больше чем женщин, так что пока все хорошо» (Александра, 27 лет, г. Иркутск); «Хорошо 

отношусь, у нас очень хорошие отношения в части, в бой с такими коллегами не страшно» 

(Валентина, 29 лет, г. Ангарск).  

Сегодня женщины не подлежат обязательному военному призыву, они могут служить в 

армии только по контракту, однако в 2012 году в правительстве обсуждался вопрос о призыве в 

армию девушек. Было интересно узнать мнение наших респондентов и выяснить их отношение 

к возможности прохождения срочной военной службы женщиной. Все мужчины относятся к 

этому отрицательно. Главная мысль, которая объединяла все высказывания респондентов, это 

то, что формировать российскую армию, привлекая слабый пол, – это недопустимо. Были та-

кие мнения: «Категорически против, как так у нас пацаны служить не хотят, а женщины должны 

служить?! Нет, это будет перебор» (Евгений, 26 лет, г. Ангарск); «Конечно, против. Парням бы-

вает очень трудно служить, а женщине тем более, еще в нашей армии» (Давид, 25 лет, г. Ир-

кутск).  

Женщины полностью поддержали мужчин в этом вопросе, свое отрицательное отно-

шение они объясняли таким образом, что все-таки те женщины, которые пожелали быть в во-

енной сфере, те в ней и оказались или еще окажутся.  

В заключение можно сказать, что во многом женщины добились самостоятельности в 

военной службе, так, например, порядок приема на службу женщин, никаким образом не 

отличается от этой же процедуры для мужчин. Однако при назначении на воинские должности 

права женщин несколько ограничены. Респонденты отмечают, что для женщин-

военнослужащих есть пределы карьерного роста, но в принципе последних это устраивает, 

они принимают такие ситуации как данность. Женщины сами не хотят переходить те рамки, 

которые для них определенны в военной службе. Они заявили о гендерном равноправии, но 

все-же согласились, что у них есть определенная территория, «женская» в армейской среде. 

Женщины-военнослужащие желают оставаться женственными даже находясь в армейских 

условиях, они нуждаются в поддержке и помощи мужчин, они признают, что главный их защит-

ник – мужчина.  

В этом наблюдается некая символическая игра, в которой женщина допущена до во-

енной службы, но ей определены особые правила и условия, а мужчины заявляют, что у них 

есть своя территория, где существует определенная «мужская игра», и женщина туда никогда 

не попадет.  
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СВАДЕБНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИРКУТСКИХ СВАДЕБ 

 

©Д.А. Бутакова*, М.В. Федорова* 

*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

Современная свадьба, как культурное явление, активно преображается, изменяя свой ритуальный 

набор: часть свадебных ритуальных практик изменяет содержательное наполнение, часть новых практик 

проходит процесс ритуализации, часть внешне остается неизменной, но при этом теряет сакральную 

сущность. Исследование, представленное в статье, позволило авторам, используя метод визуального 

анализа, выделить свадебные ритуальные практики современной иркутской молодежи, с позиции трех 

контекстов: традиционного, религиозного и современного. В использовании социальных практик, про-

ходящих процесс ритуализации, отмечена повышенная визуализации и демонстративность.  

Ключевые слова: свадебные практики, ритуальные практики, визуализация. 

 

WEDDING RITUALS OF MODERN YOUTH: RESULTS OF SOCIAL STUDY OF IRKUTSK WEDDINGS 

 

D.А. Butakova*, M.V. Fedorova* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664074. 

 

As a cultural phenomenon a modern wedding changes rapidly modifying its rituals. A part of wedding ritual 

practices changes their substantive content; some new rituals undergo ritualization; the other ones outwardly 

remain unchanged but losing its sacred nature. The research undertaken by the authors allowed with the help 

of visual analysis method to identify the wedding ritual practices of modern Irkutsk youth from the perspective 

of three contexts: the traditional, religious and modern ones. The use of social practices undergoing the pro-

cess of ritualization is marked by a high visualization and show off. 

Keywords: wedding practices, rituals, ritualization 

 

ВВЕДЕНИЕ. Свадьба, как ритуал, в течение времени претерпела изменения и как соци-

альная практика. Трансформация ее историко-социальных характеристик проявилась во всех 

составляющих: изменилось символическое, контекстуальное и визуальное содержание сва-

дебного торжества как праздника, однако сохранились исходные параметры значимости 

празднования; свадьба, как культурное явление, преобразилась внешне и приобрела новое 

внутреннее содержание свадебных традиций и ритуалов; алгоритм свадьбы, как традицион-

ного способа публичной регламентации бракосочетания, теперь состоит из новых ритуалов, 

либо из прежних, но с иным значением. Несмотря на утрату многих сакральных смыслов, бра-

косочетание – это универсальный ритуал, несущий в себе действие, окруженное множеством 

символов, обычаев, верований и поверий, наполненный различными суевериями и религиоз-

ными догмами.  

В настоящее время в российском обществе отмечается ослабление реализации тра-

диционных свадебных ритуальных практик при параллельном укоренении ритуалов, основан-

ных на современных жизненных практиках. Самоопределение в этом смысле особенно акту-

ально для молодежи, ведь именно она наиболее восприимчива к влиянию образцов «запад-

ных» культур, процессов глобализации, не до конца усвоив или даже отрицая ценности и прак-

тики предыдущих поколений. В молодежной среде возникает проблема преемственности со-

циокультурных ценностей в условиях нарастающей унификации культурных миров и констру-

ирования собственных практик, при этом молодежь основывается на выборе тех ценностей, 

которые соответствуют ее представлениям о жизненном успехе.  

В рамках социологического исследования нами был проведен визуальный анализ сва-

дебных фотографий с целью выявления традиционных, религиозных и новационных ритуалов в 

праздновании современного молодежного свадебного торжества.  
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МЕТОДЫ. Эмпирическую основу исследования составили фотоматериалы известных 

иркутских фотографов с молодежных свадеб. Фотографии отобраны из альбомов, разме-

щенных на Интернет - сайте http://www.gorko.ru/, который находится в свободном доступе и 

включает в себя комплекс свадебных фотографий всех иркутских фотографов. Из генераль-

ной совокупности – 258 фотоальбомов в качестве выборочной совокупности исследования вы-

ступили 30 свадебных альбомов, которые отражают повторяющиеся кадры разного контекста: 

религиозного, традиционного и современного. За основу для обработки данных была взята 

дополненная матрица визуальных данных П. Штомпки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Религиозный контекст представляет собой особую символическую комму-

никацию между человеком и сверхъестественным миром. Изучение специфики этих взаимо-

действий предполагает анализ различных форм ритуальных действий, происходящих в свя-

щенных местах. Религиозные свадебные ритуалы представляют собой сложное символиче-

ское пространство, в котором человек переживает и выражает свое отношение к сакрально-

му.  

Традиционный контекст раскрывает сущность и специфику русской «славянской» сва-

дьбы, отражает все элементы, которые присущи такому ритуалу. На основе анализа традици-

онного свадебного контекста можно проследить алгоритм проведения свадебных ритуалов и 

выделить наиболее важные элементы, которые остаются неизменными на протяжении дли-

тельного времени. 

Современный контекст предполагает разнообразие свадебных ритуалов, изменение 

традиционных и дополнение их абсолютно новыми действиями.  

То есть свадебные ритуальные практики рассматривались нами с позиции трех кон-

текстов: религиозного, как носителя догматических неизменных практик, традиционного, как 

возврата к историческим родовым практикам и старорусским ритуалам и современного, как 

носителя визуально-демонстративной составляющей.  

Первыми мы рассматривали религиозные свадебные ритуалы (на примере право-

славного венчания), которые сохранились практически в первоначальном виде без суще-

ственных изменений. В таинство венчания по-прежнему входит наличие традиционной фаты 

невесты, в руках молодоженов горящие свечи, свидетели держат венцы над головами супру-

гов. При этом можно отметить, что, например, символика фаты на сегодняшний день претер-

певает значительные изменения. Если раньше это был символ невинности и целомудрия неве-

сты, то сейчас для молодежи это лишь необходимый атрибут свадебного ритуала, который не 

несет в себе сакрального значения. 

Далее мы рассматривали традиционные свадебные практики (славянский свадебный 

обряд). Для такой традиционной свадьбы массовость, прежде всего, главный элемент, так как 

свадьба носила масштабный характер и приобретала сущность массового гуляния.  

 Девичник был одним из значимых ритуальных действий, без которого не обходилась 

ни одна традиционная свадьба. Во время его проведения невеста плакала, жаловалась на бу-

дущую тяжкую долю замужней женщины, а подруги должны были ее утешать. Еще одним важ-

ным элементом при подготовке к традиционной свадьбе являлось получение родительского 

благословления, которое также было запечатлено на фотографиях. 

Традиционным ритуалом свадьбы в славянском стиле является языческое венчание с 

помощью цветочных или березовых венков, которое носит сакральный характер. Что касается 

цветовой гаммы, примечательно, что жених и невеста облачены в белые одежды с красной 

вышивкой, а не в традиционное для славян красное платье невесты, отдавая предпочтение сти-

лизации, отметая сакральный смысл свадебной одежды. 

Хоровод выступает как обязательный ритуал в проведении традиционной свадьбы. В 

танце принимают участие подружки невесты, которые окружают молодую пару. Круг символи-

зировал вечность и долгую счастливую жизнь, поэтому становился символом русской тради-

ционной свадьбы.  

На основе анализа свадебных фотографий с традиционным контекстом можно ска-

зать, что традиционная свадьба представляет собой развернутое ритуальное действо, в кото-

ром важнейшую роль играют традиции и почитание прошлого. Все ритуальные свадебные 

практики носят сакральный характер, характеризуя переход девушки в состояние замужней 
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женщины. Исторически свадьба была одним из значимых обрядов, наряду с рождением и по-

хоронами, но для современной молодежи выбор традиционной свадьбы обусловлен красоч-

ностью обрядов и стремлением выделиться среди других, без сохранения сакральной сути. 

Современная свадьба, теряя сакральную суть ритуалов, оставляет от них только игровые 

и визуальные компоненты. Так, современный девичник носит характер отдыха и развлечения, 

где собираются подружки невесты, которые гуляют, развлекаются и танцуют часто не дома, а в 

увеселительных заведениях. 

Подвенечное платье современной невесты остается в большинстве случаев белым, а 

жених одет в классический костюм, но могут присутствовать элементы, которые сочетаются с 

нарядом невесты. Это либо цвет галстука, либо платочек в кармане пиджака. Для современ-

ной свадьбы характерно, чтобы гости отражали цветовую гамму молодоженов: подружки не-

весты надевают одинаковые наряды, а мужская часть гостей, также как и жених, вносит в свой 

костюм дополнения под цвет их платьев.  

На фотографиях современного контекста свадебные действия молодых иркутян про-

исходят в лесу, в ресторане, на набережной города, на пике «Любви», на берегу Байкала и 

других живописных и традиционных местах. Разнообразие красивых мест для проведения сва-

дебных ритуалов говорит о том, что современные брачующиеся не ограничиваются только 

ЗАГСом и рестораном, а хотят провести праздничный день незабываемо, посетив множество 

достопримечательных мест города.  

Одним из новшеств современной свадьбы, заимствованным «на западе», выступает вы-

ездная регистрация брака. Чаще всего она проходит на природе, на берегу водоема, либо 

регистратора приглашают сразу в ресторан. Характерной чертой проведения выездной реги-

страции брака выступает неординарность ее проведения. Место регистрации украшается 

согласно сценарию проведения всего торжества, главным атрибутом является арка, либо из 

шаров, либо из цветов, под которой и проходит ритуал создания новой семьи. После офици-

альной части молодые принимают поздравления от родственников и гостей, пьют шампан-

ское, «как в голливудских фильмах». 

Также новационной свадебной ритуальной практикой становится проведение свадьбы-

игры или тематической свадьбы. Например, свадьба в гусарском стиле или в стиле ретро. 

Среди молодых пар очень популярны рыцарские свадьбы или свадьбы в стиле «Чикаго». Мно-

гие молодые пары соглашаются на данное мероприятие, так как хотят, чтобы свадьба стала 

событием грандиозным и запоминающимся. Принципиально новой свадебной ритуальной 

практикой становится проведение фото-сессии, которая может занимать от нескольких часов 

до целого дня. Театрализованная постановка становится популярной для современной свадь-

бы, так как фотографии, обработанные профессионалом, можно выложить в Интернет, что и 

привлекает молодых, все чаще «не вылезающих» из инстаграмма. Для них важна показатель-

ность и демонстративность самого торжества, нежели уделение внимания традиционным ри-

туалам, которые направлены на благосостояние брака.  

Для тематической фото-сессии используются разнообразные сценарии, костюмы и 

места проведения. Некоторые игровые постановки включают в себя прохождение определен-

ных ритуалов, таких как посещение памятных мест, свадебный каравай, свадебная чаша, 

бросание букета. Но все чаще фото-сессия – это отдельное мероприятие, в котором прини-

мает участие только молодая пара. Места проведения выбирают сами молодожены, обгова-

ривая все элементы заранее с фотографом.  

Проанализировав особенности проведения современной свадьбы необходимо отме-

тить, что многие исторические вещи сохраняются и выполняются молодыми по всем традици-

ям. К таким ритуалам можно отнести свадебный каравай и бросание букета, которые практи-

чески остаются неизменными. Отличительными чертами современной свадьбы является ее 

нестандартность и нетрадиционность проведения. Часто планированием свадебного торже-

ства занимаются посторонние люди, а молодожены только выполняют порученные им задания. 

Это говорит о том, что для современных пар важен сам праздник, его красивое оформление 

и проведение по правилам, которые «диктуют» свадебные агентства. То есть для молодой пары 

важен визуальный аспект, который останется в памяти, нежели традиционные моменты. Со-

здание семьи для большинства не является осознанным шагом, а свадьба играется для род-
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ственников и гостей с целью показать свою успешность. Чем пышнее проводится свадебная 

церемония, тем увереннее чувствуют себя молодожены в плане независимости и материаль-

ного положения. Многие сакральные вещи переходят в игровые действия, которые используют-

ся на свадьбе для развлечения.  

То есть стоит обратить внимание на такой аспект, как демонстративность молодежных 

свадебных ритуальных практик. Если раньше свадьбы были похожи, включая в себя набор обя-

зательных ритуальных действий, хотя и могли отличаться «размахом», то сейчас молодожены 

стремятся к индивидуальности и неповторимости в проведении церемоний. Визуальная со-

ставляющая становится настолько значимой, что ей уделяется больше внимания, чем истори-

чески алгоритмированному проведению самих ритуальных действий.  

Проанализировав основные свадебные ритуальные практики современного общества 

можно констатировать, что свадебный комплекс представляет собой набор ритуальных соци-

альных практик, в котором важнейшая роль все же отводится традиционной составляющей, но 

только с позиции символического взаимодействия, нежели с сакральной. Визуальная состав-

ляющая свадебного комплекса приобретает центральное положение и проходит процесс 

ритуализации.  
 

Библиографический список 

1. Карташов А. А. Изучение социально-культурных условий возрождения традиций народной художе-

ственной культуры средствами режиссерско-постановочных технологий (на примере свадебного обря-

да) // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №12. С. 211 –214. 

2. Карташов А. А. Историко-этнографический аспект изучения традиционной свадебной культуры // 

Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 2. С. 150 –153. 

3. Клопыжникова А. А. Ритуал как кодификация обряда // Аналитика культурологии. 2009. № 14.  

С. 84 –91. 

4. Коломиец О. П. Традиционная свадебная обрядность: опыт характеристики и исторической рекон-

струкции // Актуальные вопросы истории и политологии. 2011. № 17. С. 87– 98.  

5. Круткин Л. В. Фотография в социологическом исследовании: деревенская свадьба на форуме в 

Интернете // Вестник УдмГУ. 2010. № 3. С. 88 – 96.  

6. Кузьмина О. В. Социокультурная динамика свадебного обряда в процессе формирования город-

ской субкультуры // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2007.  

№ 2. С. 112– 115.  

7. Ситников В. И. Возможность актуализации народных свадебных традиций в условиях современной 

культуры // Вестник славянских культур. 2010. №15. С. 34– 42. 

8. Щербинина О. В. Традиционная русская свадьба в контексте авторских полевых исследований (на 

примере свадебной обрядности Новооскольского района Белгородской области) // Международный 

журнал экспериментального образования. 2014. № 6. С. 63– 65. 

 

Бутакова Дарья Андреевна, кандидат социологи-

ческих наук, доцент кафедры социологии и со-

циальной работы, e-mail: feonel@yandex.ru 

Федорова Мария Викторовна, кафедра социоло-

гии и социальной работы, e-mail: feonel@yandex.ru 

Darya A. Butakova, Candidate of Sociological Sci-

ences, Sociology and Social Work Department,  

e-mail: feonel@yandex.ru 

 

Mariya V. Fedorova, Sociology and Social Work De-

partment, e-mail: feonel@yandex.ru 

 



Социологические науки 

Том 1 №1 2016       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 59 

УДК 316.477 

 

АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА СТУДЕНТОВ ИРНИТУ) 

 

© М. В. Гузик*, Д. А. Федосеева* 

*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

Проведено социологическое исследование в ИРНИТУ, направленное на изучение жизненных стратегий 

студентов. Приведены результаты опроса о главных целях жизни и планах студентов, предпочтениях отно-

сительно будущей работы, создании семьи и количества детей, о долгосрочности жизненных стратегий. 

Сделан вывод, что самой распространенной является стратегия жизненного благополучия, заключающа-

яся в обеспечении себя всеми необходимыми благами, стремлении к материальному и духовному 

комфорту. 

Ключевые слова: жизненная стратегия, жизненный проект, жизненный путь, долгосрочность жизненных 

стратегий, стратегия жизненного успеха, стратегия жизненного благополучия, стратегия самореализа-

ции. 

 

ANALYSIS OF STUDENTS’ LIFE STRATEGIES (BASED ON THE SOCIOLOGICAL SURVEY OF INRTU STUDENTS) 

 

M. V. Guzik*, D. A. Fedoseevа* 

*Irkutsk National Research Technical University (INRTU), 

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russia, 664047. 

 

A sociological survey was conducted in INRTU aimed at the study of the students’ life strategies. The article 

provides the results of the survey about the students ' major life goals and plans, preferences regarding future 

employment, creation of family and the number of children, long-term life strategies. The conclusion is drawn 

that the most common strategy is wellbeing one that includes the pursuit of welfare, desire for material and 

non-material comfort. 

Keywords: life strategy, life project, life experience, long term life strategies, life success strategy, wellbeing 

strategy, the strategy of self-realization 

 

Жизненные стратегии представляют собой динамичную систему, включающую в себя 

жизненные цели, осмысление выбора, совершаемого в процессе формирования и реализа-

ции жизненных целей. Формирование жизненной стратегии можно определить как сознатель-

ный и творческий процесс выстраивания человеком своего будущего, основанный на личном 

опыте, культурных традициях и социальных ценностях окружения. Роль жизненной стратегии за-

ключается в принятии ответственности за свою жизнь, в осмысленности жизненных планов, по-

строении системы ценностей и жизненных целей, а также в способности личности к соедине-

нию своей индивидуальности с жизненными условиями.  

Понятие «жизненная стратегия» коррелирует с понятием «жизненный план», который 

представляет собой самопрогноз, ориентацию, сформированную индивидом к моменту вы-

бора дальнейшего пути. Жизненный план – это система мероприятий, выстроенных в опреде-

ленной последовательности, с помощью которых будет реализовываться жизненный замысел. 

Жизненная стратегия в отличие от жизненного плана может не быть четкой программой, а 

лишь общим направлением конструирования жизни в соответствии с установками и пред-

ставлениями человека.  

Замыслы и планы, подкрепленные жизненными стратегиями, обретают форму личных 

проектов. В самом общем смысле жизненный проект – это проектирование самого себя и 

своего будущего. Он представляет собой схему последовательных действий, направленных на 

достижение результата. Также в один ряд с понятием «жизненных стратегий» встает понятие 

«жизненной перспективы». Жизненная перспектива – целостная картина будущего в сложной, 

противоречивой взаимосвязи ожидаемых событий, от которых, по мнению индивида, зависит 

его социальная ценность и смысл жизни. 
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Последовательное воплощение планов и проектов с учетом жизненных перспектив на 

основе сложившихся стратегий формирует представление о направленности жизненного пу-

ти личности – ее индивидуальной истории, ее содержания. Он представлен в его жизненных 

программах, сценариях, картах времени, а также состоит из фактов, событий и поступков, 

определяющих становление индивида как личности.  

Изучению жизненных стратегий в российской социологии много внимания уделял  

Ю.М. Резник [5]. В основу их классификации он положил следующие признаки: социально-

экономическое положение; способ воспроизводства и трансляции культурных стандартов; 

систему регуляции и контроля; социальный характер; профессиональный этос. Сфера рас-

пространения типа стратегий определяется уровнем социально-экономического и культурно-

го развития общества; способом производства, уровнем и качеством жизни, наличием право-

вых средств регуляции общественной жизни, степенью участия в управлении государством, 

влиянием традиций-идеалов и верований. Среди основных жизненных стратегий Ю.М. Резник 

выделяет: стратегию жизненного успеха, стратегии жизненного благополучия, стратегии само-

реализации. 

Стратегия жизненного благополучия характеризуется стремлением человека к 

обеспечению собственной жизни всеми необходимыми благами. Он выбирает для себя 

спокойную, размеренную и стабильную жизнь, стремится к материальному или нравственно 

психологическому комфорту, к максимально возможному или допустимому удовлетворению 

своих потребностей, принимает принципы и правила, устанавливающие приоритет тех или 

иных жизненных благ. 

Придерживаясь стратегии жизненного успеха, личность ведет активную, деятельную, 

насыщенную событиями, общественно значимую и преуспевающую жизнь. Человек 

стремится к общественному признанию, высокому профессионализму и обеспечивающему 

прочное материальное положение. Ему свойственна организованность и самодисциплина, 

деловитость и предприимчивость. Для стратегии жизненного успеха характерно принятие 

личностью принципов и правил, ведущих к успеху или способствующих личностному и 

профессиональному росту, продвижению по социальной лестнице.  

Для людей, выбирающих стратегию жизненной самореализации, характерна ориента-

ция на красивую, гармоничную, творческую жизнь, близкую по своему содержанию к художе-

ственному искусству. Для них важно свободное творчество и развитие собственных духовных и 

физических сил, самосовершенствование, достигаемое посредством изменения жизненного 

мира. Важной составляющей стратегии самореализации является стремление личности к ав-

тономии и творческому состоянию, склонность к постоянному поиску альтернатив и углублен-

ному самоанализу, а также избирательное отношение к окружающим и плюрализм жизнен-

ной позиции. Личность, выбирающая стратегию жизненной самореализации, уважительно от-

носится к свободе и образу жизни других людей, а также в её жизнедеятельности отсутствуют 

четкие и строго установленные правила при соблюдении общепринятых норм. 

В процессе формирования жизненных стратегий Ю.М. Резник выделяет три взаимосвя-

занных этапа, которые последовательно сменяют друг друга. Это этап выбора стратегии на 

основе личностной идентификации, этап построения (конструирование) и этап презентации 

собственной жизненной стратегии (самопредставление).  

Во многом определяющим фактором в самостоятельности формирования жизненной 

стратегии выступает возраст социального измерения как совокупность биологического, психо-

логического, социального состояния человека, позволяющего в той или иной мере реализовать 

его возможности и способности. Наиболее значимой проблема жизненной стратегии высту-

пает для студенческого возраста, когда человек становится взрослым не только в биологиче-

ском, но и в социальном отношении.  

Студенты представляют собой мобильную социальную группу, целью существования 

которой является организованная по определенной программе подготовка к выполнению вы-

соких профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном производстве. Во 

время обучения в вузе происходит очень важный момент жизненного самоопределения - 

профессиональный выбор. Студенческая молодежь, как наиболее активная социально-

демографическая группа, в силу переходности социального статуса, незавершенности про-
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цессов формирования социальной зрелости, в наибольшей степени нуждается в целена-

правленном конструировании своего будущего. Кроме того, студенты являются наиболее вос-

приимчивыми к происходящим социальным переменам, новым идеям и ценностям. Изучение 

жизненных стратегий студентов способствует расширению представлений об основных дина-

мических тенденциях, характерных сегодня для массового сознания, позволяет очертить неко-

торые контуры социально-психологического сознания общества в ближайшем будущем.  

Для изучения особенностей жизненных стратегий современной студенческой молоде-

жи нами был проведен опрос студентов ИРНИТУ. Опрос проводился в мае 2016 года. Всего 

было опрошено 204 респондента. 

На вопрос о том, что для опрошенных является главным в жизни, самым распростра-

ненным был ответ - создать хорошую семью и вырастить детей (76,5%). Быть независимым, ма-

териально обеспеченным человеком важно для 61,8% респондентов, 36,3% студентов хотят 

стать профессионалом, иметь стабильную работу, для 35,3% респондентов важным является 

состояние здоровья. Получить от жизни как можно больше удовольствий хотят 21,6% респонден-

тов. Творчество, выражение собственного «Я» выбрали для себя 19,6% опрошенной молодежи, 

среди которых большая часть студентов, обучающихся на творческих специальностях. Служить 

идеалом добра, красоты и справедливости предпочитают 16,7% студентов. Для 11,8% опро-

шенных главным в жизни является комфорт и бытовая устроенность, причем, для девушек этот 

фактор важнее (9,8%), чем для юношей (2%).  

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос, о том, есть ли у них главная 

цель в жизни. У 78,4% опрошенных уже сформировалась их главная жизненная цель, у 7,8% 

студентов таковой цели нет, а 13,7% затруднились ответить на данный вопрос. Студентам, отве-

тившим положительно на этот вопрос, было предложено сформулировать свою главную жиз-

ненную цель. Вопрос был открытым и около половины из тех, кто говорит о наличии, не смог ее 

сформулировать. Наиболее распространенными ответы на этот вопрос были: создание се-

мьи, рождение детей, материальное благополучие, хорошая работа, карьерный рост, реали-

зация себя, обеспечение достойного будущего себе и своей семье. Необходимо отметить, 

что среди респондентов, четко представляющих свои цели, большая часть студентов, обучаю-

щихся на старших курсах.  

Для получения общей картины о целях студенческой молодежи ИРНИТУ респондентам 

был задан вопрос: «Что такое успех в жизни лично для Вас?». Для 70,6% студентов основным по-

казателем успеха является счастье в личной жизни, благополучие семьи и детей. Также среди 

составляющих успеха следует выделить: хорошую, высокооплачиваемую, интересную, люби-

мую работу (50%); самореализацию, определение своего места в жизни, возможность гор-

диться собой (46,1%); собственное здоровье и здоровье близких (42,2%); возможность прино-

сить пользу стране, обществу, людям (21,6%); материальное благополучие, достаток (15,7%); 

уважение, признание в обществе (14,7%), и хорошую и благополучную жизнь в целом (12,6%).  

На вопрос о мотивах получения и высшего образования 38,2% респондентов ответили, 

что оно поможет стать высокообразованным, культурным человеком. По мнению 37,3% опро-

шенных, высшее образование даёт возможность добиться успеха в жизни. Необходимость об-

разования сама по себе является мотивом получения высшего образования для 35,3% респон-

дентов. Иметь хорошую профессию, благодаря получению высшего образования, рассчиты-

вают 32,4%, иметь соответствующий социальный статус - 25,5% студентов. Желание иметь при-

ятное времяпровождение в студенческие годы явилось стимулом для поступления в вуз для 

16,7% респондентов. Возможность работы за рубежом, как мотив получения высшего образо-

вания, выбрали для себя 8,8% респондентов. Молодые люди выбирали также ответы - семейные 

традиции (2,9%) и отсрочка от армии (1,9%).  

Более половины опрошенных респондентов, а именно 51%, планируют продолжить свое 

обучение в магистратуре. Получать второе высшее образование – 24,5% респондентов. Про-

должить обучение в аспирантуре хотят 3,9% опрошенных студентов. Не планируют обучение 

лишь 13,7%, 6,9% студентов затруднились ответить на данный вопрос (в основном, обучающие-

ся на 1-2 курсах).  

Студентам ИРНИТУ был задан вопрос об их предпочтениях относительно будущей рабо-

ты. Так, респондентам был задан вопрос: «Планируете ли Вы после окончания университета 
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работать по полученной специальности?». 36,3% уверены в том, что после окончания универси-

тета они устроятся по той специальности, на которой обучаются. В основном, это учащиеся 

технических специальностей. Такое же количество студентов выбрали ответ «скорее да, чем 

нет». 12,7% респондентов отметили вариант «скорее нет, чем да». 5,9% опрошенных считают, 

что работать по получаемой ими специальности они не будут. Необходимо отметить, что это 

девушки, обучающиеся на технических специальностях.  

Далее студентам было предложено ответить на вопрос относительно ожиданий от бу-

дущей работы. Высокий заработок является предпочтительным для 58,8% опрошенных, 51% ре-

спондентов связывают будущую работу с возможностью профессионального роста, 41,2% - с 

самореализацией, самоутверждением, 36,3% - с возможностью заниматься любимым делом. 

Также среди ожиданий от будущей работы можно выделить: развитие способностей (29,4%); 

возможность приносить пользу обществу, помогать людям (18,6%); престижность профессии 

(13,7%); ощущение независимости (18,6%); возможность общения (8,8%), комфортные условия 

труда (8,8%); полное использований своих знаний (7,8%). 

На вопрос: «Какую должность вы хотели бы иметь в будущем?» 32,4% опрошенных сту-

дентов ИРНИТУ ответили, что хотят быть руководителем небольшого коллектива. Руководителем 

более высоких звеньев управления предпочитают быть 23,5% респондентов, руководителем на 

предприятии – 17,6%, руководителем крупного подразделения на предприятии – 11,8% студен-

тов. Следует отметить, что более высокие должности предпочитают студенты мужского пола. 

Обращает на себя внимание тот факт, что только 2% опрошенных в будущем готовы работать 

рядовыми сотрудниками. 12,7% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.  

В ходе проведенного исследования мы выяснили, что для достижения поставленных це-

лей студентам необходимы такие качества как трудолюбие (52,9%), активность и энергичность 

(37,3%). Большое значение при достижении желаемого для 36,3% опрошенных имеют полезные 

связи, они считают, что сложно найти работу без участия знакомых. 30,4% респондентов ответи-

ли, что достичь желаемого им поможет самостоятельность, 28,4% - предприимчивость, 23,5% - 

поддержка семьи, 22,5% - хорошее образование и 20,6% - умение работать в коллективе. Ме-

нее весомую роль для достижения целей, по мнению опрошенных, играют: честность и прин-

ципиальность (13,7%); деньги (5,9%), вера в Бога (5,9%), физическая сила (2%). Следует отме-

тить, что «государство» не выбрал ни один из респондентов. 

Препятствиями в осуществлении жизненных планов студентов, по результатам опроса, 

являются: отсутствие связей (37,3%), недостаток воли и настойчивости (35,3%), материальные 

трудности (30,4%). Состояние здоровья является препятствием для достижения желаемого для 

25,5% опрошенных. Политическая и экономическая ситуация в стране также препятствие для 

достижения желаемого (24,5%). Для 20,6% студентов таковым препятствием является конкурен-

ция. Также среди обстоятельств, мешающих осуществлению планов, необходимо выделить: 

неумение общаться, располагать к себе людей (17,6%); недостаток способностей (16,7%); 

притеснение по полу, возрасту, национальности, социальной принадлежности (2%). 9,8% ре-

спондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

В ходе проведения опроса студентам ИРНИТУ был задан вопрос о том, в каком воз-

расте они создали или планируют создать семью. Более половины опрошенных, а именно 

55,9%, планируют создание семьи в возрасте 23-26 лет. Возраст 18-22 года для вступления в 

брак считают для себя приемлемым 19,6% опрошенных. 17,6% респондентов считают для себя 

оптимальным создание семьи в возрасте 27-30 лет. После 31 года создать семью планирует 

лишь 1% респондентов. Однако 2,9% студентов не планируют создавать семью вообще. Резуль-

таты опроса показали, что на более поздний срок вступления в брак в большей степени ори-

ентированы юноши, чем девушки. 

Говоря о количестве детей, которое респонденты хотели бы иметь в будущем, следует 

отметить, что 46,1% респондентов планируют рождение двоих детей. Троих хотели бы иметь 

31,4% опрошенных. Такие варианты ответа, как «один» и «более трех» выбрали по 6,9% студен-

тов. Не планируют детей вообще 2,9% опрошенных. 

Важным аспектом изучения особенностей жизненных стратегий студенческой молоде-

жи является анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов. Для изучения крат-

косрочных стратегий студентов ИРНИТУ респондентам было предложено описать их жизнен-
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ные планы на ближайшие 3-5 лет. Анализ показал, что в большинстве своем студенты ориенти-

рованы на конкретные события. Среди ответов можно выделить наиболее распространенные: 

открыть бизнес, купить машину, окончить университет, получить второе высшее образование, 

купить квартиру, поступить в магистратуру, создать семью, родить ребенка. Следовательно, 

краткосрочные планы студентов вполне осознаны, логичны и последовательны. Они демон-

стрируют высокую степень ориентации на образование и карьеру.  

К среднесрочным стратегиям относятся планы на временной период 5-10 лет. Следует 

отметить, что планы студентов на этот период также конкретизированы и структурированы. 

Студенческая молодежь ориентирована на семью, рождение детей, материальное благопо-

лучие, самореализацию, то есть на активное развитие во многих сферах собственной жизни. 

Ответы на вопрос о долгосрочных планах, которые характеризуются временным пери-

одом 10-20 лет, показали, что у студентов нет четкого представления о желаемых событиях. Бы-

ли получены ответы: «Настолько далекое будущее сложно предположить», «Там уже как сло-

жится». Прослеживается также ориентация на продолжение и совершенствование планов, 

намеченных ранее: «Продолжение предыдущих планов», «Счастливая семейная жизнь», «Вос-

питание детей», «Работа, путешествия».  

Анализ результатов исследования свидетельствует, что весомой разницы в ответах сту-

дентов, обучающихся на технических и гуманитарных специальностях, нет. Разница в ответах, 

обучающихся на разных курсах, была отмечена в том, что планы студентов старших курсов 

имеют более четкие планы как в отношении работы, так и в отношении создания семьи, чем 

студенты первого курса. 

Таким образом, проведенный опрос студентов ИРНИТУ показал, что для опрошенных 

основными жизненными приоритетами являются: создание семьи, воспитание детей, хорошая, 

стабильная работа и материальное благополучие. Высшему образованию в осуществлении 

своих жизненных стратегий студенты отводит значительную роль. Анализ профессиональных 

предпочтений студентов показал, что основными ожиданиями от будущей работы являются вы-

сокий заработок, возможность профессионального роста и самореализация, самоутвер-

ждение. Именно поэтому студенты в большинстве своем в будущем предпочитают должности 

среднего и высокого уровня, позволяющие занимать определенный социальный статус. Ясные 

и четкие представления о желаемых жизненных событиях складываются у студентов на кратко-

срочный и среднесрочный период, а долгосрочные имеют неопределенный характер. 

Самой распространенной стратегией, в соответствии с типологии Ю.М. Резника, для 

студенческой молодежи ИРНИТУ является стратегия жизненного благополучия, которая заклю-

чается в обеспечении всеми необходимыми благами, материальным и духовным комфор-

том, благополучной жизни для себя и своей семьи. Второй по распространенности оказалась 

стратегия жизненного успеха. Стратегия жизненной самореализации, которая характеризует-

ся творческим и духовным гармоничным развитием, находится на последнем месте. 

Следовательно, современная студенческая молодежь в целом «футуристична», обра-

щена в будущее, ориентирована на активность в трудовой деятельности для достижения опре-

деленного уровня благосостояния, а в последующем - на создание семьи. Современные сту-

денты характеризуются стремлением к получению определенного уровня образования, актив-

ностью, энергичностью и готовностью брать на себя ответственность.  
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В РОССИИ 
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В данной статье рассмотрены вопросы, затрагивающие сферу социальной защиты приемных семей, 

а также роли государственных органов власти, обладающих определенной компетенцией в сфере 

охраны и защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Представлена 

модельная логическая схема специального юридического воздействия на социальные отношения. 

Проанализирована структура права на социальную защиту приемной семьи в России. Также рас-

смотрены основные составляющие правового механизма на социальную защиту приемной семьи, 

проанализированы инструменты практического решения многих вопросов в сфере детства: реализа-

ция национальных проектов "Здоровье" и "Образование", федеральных целевых программ, важнейшие 

законодательные акты. Выделены преимущества семейного устройства детей-сирот и основные фор-

мы устройства детей-сирот.  

Ключевые слова: приемная семья, дети-сироты, семейные формы устройства, социальная защита, се-

мейная политика, национальные проекты, интернатное учреждение, замещающие семьи.  
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This article considers some of the issues of social protection of foster families and the role of state control au-

thority responsible for protection of interest of orphan children and those deprived of parental care. The article 

presents model logic scheme of specifically legal impact on social relations. It analyzes the structure of the 

right to social protection of a foster family in Russia, the basic components of legal mechanics of social protec-

tion of the foster family, and the tools of practical solution to many issues in the field of childhood: implementa-

tion of the national projects "Health" and "Education", federal target programs, the most important legislative 

acts. The authors highlight the advantages of family placement of orphans and the main forms of their place-

ment. 

Keywords: foster family, orphans, family forms of placement, social protection, family policy, national projects, 

care homes, substitute families 

 

Реализация задач и функций государства происходит посредством деятельности его 

механизма. Государство функционирует через свой механизм, через входящие в него госу-

дарственные органы, обладающие определенной компетенцией в сфере охраны и защиты 

прав и свобод. Под термином «механизм», как правило, подразумевают модельную логиче-

скую схему специально юридического воздействия на социальные отношения или он исполь-

зуется для характеристики инструментально-процедурных конструкций. 

В России установлена система государственной социальной зашиты граждан, семей, 

в том числе приемных, то есть защита конституционных социальных прав, включающая в себя 

перечень тех государственных органов, которые обладают определенной компетенцией. Гос-

ударство стремится к защите семьи, в том числе и приемной, посредством деятельности раз-

личных государственных органов и учреждений, реализующих экономические и социальные 

планы, включающие в себя мероприятия, направленные на помощь приемным семьям, рабо-

тающим матерям, одиноким родителям, воспитывающим детей и т.д. 

Представляется логичным рассмотреть структурно-функциональный механизм совре-

менного Российского государства - роли и места образующих в нем элементов, которые 

включают в себя государственные органы и их системные образования. Определить их закреп-

ление в Конституции (так называемый структурный подход), а также проанализировать выпол-

няемые ими государственные функции (так называемый функциональный подход). 



Социологические науки 

Том 1 №1 2016       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 66 

Исходя из того, что механизм государства, как было указано выше, состоит из опреде-

ленных органов, представляется необходимым показать их структуру и дать характеристику 

тем из них, в компетенции которых находятся вопросы, затрагивающие сферу социальной 

защиты семей и, в частности, приемных.  

Структуру права на социальную защиту приемной семьи в Российской Федерации со-

гласно нормам Конституции возможно представить следующим образом: 

- право на материальную поддержку приемной семьи (различные семейные пособия); 

- право на охрану здоровья (путем оказания помощи приемным семья на основе соче-

тания бесплатных и платных форм медицинского обслуживания); 

- право на труд (обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий 

для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; государствен-

ная поддержка развития трудовой индивидуальной деятельности; установления гарантии заня-

тости на рынке труда); 

- право на образование (дополнительная поддержка членов приемных семей, обуча-

ющихся в различных образовательных учреждениях, развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений различных форм собственности и т.д.); 

- право на жилище (кредитование и частичное субсидирование приемных семей, 

осуществляющих строительство и приобретение жилья; предоставление различных льгот при 

оплате жилья и т.д.). 

Исходя из вышесказанного, под механизмом понимается структурно оформленная 

система средств государственного воздействия на общественные процессы. Основными со-

ставляющими конституционно-правового механизма на социальную защиту семьи и прием-

ной семьи, в частности, являются: обязанность государства в лице органов государственной 

власти России, субъектов, органов местного самоуправления и их должностных лиц по защите 

указанных прав.  

Нельзя не отметить тот факт, что важное положение относительно защиты семьи со-

держится в п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации. Это касается распределения 

компетенции в данных вопросах между Российской Федерацией и субъектами. Исходя из за-

крепленных положений Конституции, защита семьи, материнства, отцовства и детства нахо-

дится в совместном ведении России и ее субъектов [4; с. 5].  

 Согласно Основному Закону Президент России является гарантом Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции Российской Федерации), что дает ему ис-

ключительные полномочия в данном направлении (разрешение жалоб, обращений и др.). Он 

наделен также полномочиями в сфере государственного контроля и надзора за деятельно-

стью органов исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в исследуемой 

сфере (п. 4 ст. 78 Конституции Российской Федерации). Президентом Российской Федера-

ции утверждаются все программы долгосрочного развития Российской Федерации, издаются 

указы, которые касаются и области социальной защиты семей, например, «Об основных 

направлениях государственной семейной политики»; «О мерах по реализации демографиче-

ской политики Российской Федерации», «О Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы», «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и др.  

Указом Президента РФ утверждены «Основные направления государственной семей-

ной политики», в которых сформулировано отношение государства к семье, решение про-

блем семьи и детства. В частности, в них говорится, что государственная семейная политика 

является составной частью социальной политики РФ и представляет собой целостную систему 

принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, информационного, 

пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение 

качества жизни семьи, и в частности, приемной семьи. 

Основными принципами семейной политики, направленной на обеспечение государ-

ством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни 

семьи, названы самостоятельность и автономность в принятии решений относительно своего 

развития; равенство семей и всех ее членов в праве на поддержку; приоритет интересов ре-

бенка; партнерство семьи и государства; разделение ответственности за семью; сотрудниче-

ство с общественными объединениями, благотворительными организации. В настоящее вре-
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мя в России разработан проект Концепции государственной семейной политики до 2025 года, 

в которой будут прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к решению во-

просов социального развития и защиты семьи, а также многие другие вопросы. Концепция 

должна служить ориентиром для федеральных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления при решении вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интере-

сов, социализации семей. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реали-

зация приоритетных национальных проектов "Здоровье" и "Образование", федеральных целе-

вых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупрежде-

ние наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные и 

общественные институты: учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте Российской Федерации, в ряде субъектов создан институт уполномоченного по 

правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Увеличился объем финансирования социальных расходов из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры социальной поддержки 

семей с детьми. Впервые в России проведена широкомасштабная общенациональная ин-

формационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в 

практику единый номер телефона доверия. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости 

и снижения детской смертности, улучшения социально-экономического положения семей с 

детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения 

числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для 

жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Продолжа-

ется сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного 

возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные 

заболевания и функциональные отклонения. В рамках очередного этапа социально-

экономического развития страны был разработан и принят новый документ - Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, целью которой является - определе-

ние основных направлений и задач государственной политики в интересах детей и ключевых 

механизмов ее реализации, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах между-

народного права [3; с. 7]. Одним из главных принципов принятого документа признается реа-

лизация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В России 

должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка 

в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи 

семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и приниматься меры по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. Данная форма устройства 

раскрывает свои лучшие черты, особенно с учетом новых социально-экономических условий 

жизни российского общества. Выделяют несколько причин преимущества семейного устрой-

ства детей-сирот.  

1. Экономическая: установлено, что воспитание ребенка в семье экономически выгод-

нее, чем в детских учреждениях. Опыт европейского сообщества также подтверждает данный 

факт. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, «средняя сумма затрат в 

неделю на содержание ребенка в интернатном учреждении в 8 раз превышала затраты, по 

сравнению с приемной семьей; в 9,5 раза была выше, чем при проживании ребенка в семье 

родственников или знакомых и в 12 раз выше при проживании ребенка с биологическими ро-

дителями. То есть, в целом затраты на детей, помещенных в приемную семью и в интернатное 

учреждение, имеют соотношение 8:1».[1; с. 87] 

2. Политическая: Россия, как часть мирового сообщества, активно включилась в работу 

по реформированию социальной сферы, взят курс на принципиально новый тип экономиче-

ских отношений, соответственно, появляется новая система социальной защиты населения, 

система социального обеспечения, гарантирующая каждому право на достойную жизнь. 
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Следовательно, в стране принят ряд международных соглашений и документов, регламенти-

рующих семейное воспитание. 

3. Социализирующая: эксперты в области психологии и педагогики акцентируют вни-

мание на положительное медико-психологическое и социально-экономическое состояние 

детей, улучшение социализации, развитие личности ребенка. Кроме того, приемные семьи 

помогут «закрывать» сложные жизненные ситуации путем временного размещения детей на 

период поиска усыновителей, на время работы с кровной семьей. «Эффективность воспита-

ния детей в приемной семье, где созданы условия для обеспечения полноценного развития и 

воспитания ребенка, трудно переоценить. У детей, находящихся в таких семьях, быстрее про-

исходит социальная адаптация в окружающем мире, значительно улучшаются успехи в учебе. 

Ребенок в семье становится активным участником воспроизводства социального опыта через 

взаимодействие и общение с приемными родителями, их детьми и родственниками» [2; с. 69]. 

На сегодняшний день в регионах все существующие формы устройства детей-сирот 

условно можно разделить на три формы:  

а) институциональные, или несемейные формы, когда дети устроены в государствен-

ные учреждения (детские дома, дома - интернаты и т.д.);  

б) семейные формы, когда детей передают в так называемые «замещающие семьи»: 

опека и попечительство, усыновление, приемная семья;  

в) смешанная форма, сочетающая элементы государственного учреждения и семьи. 

Отметим, что эта форма не получила широкого распространения в нашей стране.  

Таким образом, мы видим, что в национальном законодательстве в целом сформиро-

вана правовая основа обеспечения прав и интересов детей в новых социально-экономических 

условиях. Развитие законодательства не стоит на месте, оно продолжает совершенствоваться 

с каждым годом, о чем свидетельствует принятие новых федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, Указов Президента РФ, введение многочисленных поправок и дополнений в 

уже принятые законы - Семейный кодекс РФ (в части защиты интересов детей при междуна-

родном усыновлении и введения еще одной формы воспитания в семейной среде детей-

сирот), в законодательство о пособиях семьям с детьми, в том числе по увеличению этих по-

собий. Кроме того, дальнейшее развитие получила система правовых средств защиты детей – 

наряду с Уполномоченным по правам человека в РФ развивается институт Уполномоченного 

по правам ребенка на региональном уровне. В рамках национальных проектов ведется рабо-

та по улучшению здоровья подрастающего поколения, повышению качества и доступности 

медицинского обслуживания, образования, усилению статуса семьи в иерархии жизненных 

ценностей молодежи. 

Конституционно-правовое регулирование социальной защиты приемных семей нахо-

дится в настоящее время на стадии развития и совершенствования. Это связано прежде всего 

с проводимыми реформами, осуществляемыми практически во всех сферах социальной 

жизни, что ставит по-новому многие вопросы гарантий и способы осуществления социальных 

прав.  
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