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ВЛАСТЬ И СВОБОДА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
В СТРУКТУРЕ ТОТАЛИТАРНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

(НА ПРИМЕРЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМАНИИ И СТАЛИНИСТСКОГО СССР)

Масалимов Р.Н., канд. ист. наук, доцент
Бирский филиал, Башкирский государственный университет, 

Россия
В статье рассмотрены основные черты молодёжной поли-

тики тоталитарных государств 1930-х гг. Весьма любопытна и 
поучительна для современности государственная молодёжная 
политика СССР и Германии 1930-х гг., где самостоятельно дейс-
твовали молодёжные союзы как важнейшие элементы властной 
структуры.

Ключевые слова: власть, свобода, молодёжь, государствен-
ная молодёжная политика, союзы молодёжи, тоталитаризм, ком-
мунизм, нацизм.
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POWER AND FREEDOM FOR YOUNG 
PEOPLE IN THE STRUCTURE 
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(ON THE EXAMPLE OF NAZI GERMANY 

AND STALINIST USSR)
R. Masalimov, Candidate of History, Associate Professor
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The main peculiarities of youth policy of totalitarian states of 
1930s are considered in the paper. The establishment of totalitarian 
regimes in Russia, Germany and some other countries had totally 
transformed the life of these nations. It was the way to democracy, 
to contemporary civil society and the social state, full of hardships, 
violence and bloodshed. There were only two all-nation youth leagues 
– Leninist Youth League and Hitlerjugend - that turned out to have the 
most outstanding results in the history. Their comparative research is 
most interesting and instructive.

Keywords: power, freedom, youth, the National (State) youth 
policy, youth leagues, totalitarianism, Communism, Nazism.
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Политика в отношении к молодё-
жи в любом государстве – важ-

нейшая часть общегосударственной 
политики. Как показывает истори-
ческий опыт, молодёжная политика в 
тоталитарных государствах достигает 
очевидных результатов, поражающих 
воображение. Как же это так получа-
ется?

Как известно, в России до начала 
ХХ в. термин «союз» по отноше-
нию к молодёжным организациям не 
применялся. Союзами именовались, 
как правило, объединения взрослых. 
Так, с самого начала профессиональ-
ные организации рабочих называ-
лись союзами (видимо, перевод с 
англ. trade unions и с амер.-англ. labor 
unions). Лишь в период революций 
1905-1907 гг. и 1917 г. термин «союз» 
постепенно закрепился за молодёжны-
ми объединениями в России. В англо-
саксонском мире ему соответствовало 
слово “League”, а в немецкоязычных 
странах - “der Bund”, “der Verband”.

С установлением тоталитарных 
режимов в Советском Союзе и Герма-
нии 1920-1930-х гг. союзы молодёжи 
стали важнейшей частью структу-
ры власти и управления обществом. 
Поразительно, что именно тоталитар-
ные системы максимально учитывали 
стремление к свободе, вольнодумству, 
анархии молодёжи, которой позволя-
ли в этой структуре самоорганизовы-

ваться и самореализоваться в рамках 
существующих правил. В этом плане 
опыт государственной молодёжной 
политики как в сталинистской Совет-
ской державе, так и в гитлеровском 
третьем Рейхе весьма поучителен и 
достоин научного изучения. Удиви-
тельно искусным и рациональным об-
разом союзы молодёжи воплотились 
во весьма своевременные и удобные 
средства ведения эффективной ра-
боты среди самой активной и пер-
спективной части населения. Дети, 
подростки, молодёжь были и по ко-
личеству самой значительной частью 
населения, как СССР, так и Германии 
(примерно от 35 до 45 процентов на-
селения).

Я когда-то дал примерно такое 
определение: Союз молодёжи – это 
соответствующим образом оформлен-
ная организация активной части мо-
лодёжи определённой социальной или 
национальной группы, либо сословия 
или класса, призванная обеспечить 
политической партии или движению 
связь с широкими массами молодого 
поколения для вовлечения его в со-
циальную и политическую борьбу за 
интересы данной группы или класса и 
одновременно за удовлетворение сво-
их специфических возрастных инте-
ресов [7, с. 123]. Под словами «соот-
ветствующим образом оформленная 
организация» имеется в виду наличие 

непременных атрибутов обществен-
ных организаций: программы, устава, 
аппарата, т.е. руководящих органов, 
местных первичных и региональных 
организаций и, как правило, печатного 
органа. Только наличие всех вышеука-
занных компонентов делало молодёж-
ное объединение союзом и обеспе-
чивало достойное место в структуре 
политической системы. Классическим 
примерами союзов молодёжи в ис-
тории международного молодёжно-
го движения являлись РКСМ (Ком-
мунистический союз молодёжи) 
(с 29 октября 1918 г.) и Гитлерюгенд 
(Bund der Deutschen Arbeiterjugend) 
(с 4 июля 1926 г.). Конечно же, и в 
других странах создавались подоб-
ные союзы молодёжи, например, в 
Италии, Испании, Португалии, Китае. 
Но в рассматриваемое время, пожалуй, 
только в Италии при тоталитарном 
режиме Б. Муссолини наиболее схо-
жая со сталинистской и гитлеровской 
системой молодёжная политика име-
ла место. Ещё в 1921 г. было создано 
молодёжное крыло партии Муссолини 
«Молодой фашистский авангард». 
В 1926 г. был создан союз молодёжи 
«Балилла», включавший практически 
всех итальянских подростков и детей 
с шестилетнего возраста до 18 лет. 
В 1937 г. все детские и молодёжные 
союзы вошли в один общенацио-
нальный союз «ДжИЛ» - Итальянс-
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кую ликторскую молодёжь» (”GIL” 
– Gioventù  Italiana del Littorio).

Исторический опыт реализации 
молодёжной политики в первой по-
ловине ХХ в. – это опыт двух струк-
турно почти одинаковых стран, резко 
противостоявших друг против друга, 
- СССР и Германии - в решении в 
государственном масштабе проблем 
подрастающего поколения, юношес-
тва, молодёжи своей нации. Эти го-
сударства уделяли особое внимание, 
прежде всего, таким показателям, как 
здоровье, нравственно-политическая 
сплочённость, образование, защита 
специфических интересов и прав мо-
лодёжи, помощь в профессиональ-
ном становлении, поддержка юных и 
молодых людей, попавших в трудные 
жизненные ситуации, развитие массо-
вого спорта и т.д.

И большевики, и нацисты, в пер-
вую очередь, установили жёсткий 
контроль над воспитанием и обра-
зованием подрастающего поколения 
при совершенно благосклонном отно-
шении к его свободе и устремлениям. 
Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос) в РСФСР и Министерс-
тво науки, воспитания и народного 
образования в Германии включали 
всю систему воспитания, образова-
ния и просвещения. Первым делом 
было централизовано управление 
учебными заведениями. Но работа с 
молодёжью не ограничивалась рам-
ками школы. В Наркомпросе РСФСР 
с самого начала был создан внешколь-
ный отдел, в котором сосредоточива-
лась функция повседневной работы с 
детьми, подростками и молодёжью, 
в том числе контроля и координации 
действий юношеских и молодёжных 
организаций. В НСДАП, начиная с 
1922 г., формировался молодёжный 
отдел для привлечения в национал-
социалистское движение подростков 
и молодёжи. Именно на базе этого 
подразделения НСДАП был создан 
Союз немецкой рабочей молодёжи 
– «Гитлерюгенд». С установлением 
в Германии диктатуры Гитлера эта 
организация наращивала свои силы, 
расширяясь и поглощая все другие 
молодёжные союзы и организации. 
1 декабря 1936 г. последовало изда-
ние «Закона о Гитлерюгенде» (Gesetz 
über Hitlerjugend), провозгласивший 

всегерманский характер этого союза 
молодёжи правящей партии. Было 
провозглашено, что «вся немецкая мо-
лодёжь объединяется в Гитлерюгенд», 
чтобы получить «физическое, духов-
ное и нравственное воспитание в духе 
национал-социализма для службы 
народу и национальному единству» 
[1]. Все прочие союзы и объединения 
молодёжи автоматически переходили 
в Гитлерюгенд.

Опираясь на указания ЦК РКП (б) 
и своего вождя Ленина, большевист-
ская партия создавала союзы молодё-
жи по своему образу и подобию, а 
позже комсомольские ячейки – по 
аналогии партийных организаций и 
ячеек, как говорилось тогда, «проле-
тарские по своей классовой природе, 
социалистические по целям, задачам, 
политической платформе, многонаци-
ональные по своему составу, интер-
националистские по идеологии и по-
литике, организационному строению, 
самодеятельные по методам работы» 
[5, с. 92-93]. В реальности же боль-
шевистские союзы молодёжи вовсе 
не были пролетарскими; в них очень 
скоро преобладали крестьянские, ме-
щанские и другие непролетарские 
элементы. Очень скоро они переста-
ли быть и социалистическими – были 
переименованы в коммунистические, 
что ещё больше запутало сознание 
бедной молодёжи, практически мало-
грамотной и аполитичной. Да и с ин-
тернационалистической сущностью в 
этих союзах дело обстояло не лучшим 
образом. Коммунистические союзы 
молодёжи были на деле великорусски-
ми по составу, - вскоре встала задача 
привлечения в комсомол молодёжи 
нерусских национальностей. 

Комсомол, используя право мо-
нополиста, был не очень разборчив в 
средствах борьбы против конкурен-
тов, как слева, так и справа. При под-
держке и всемерной помощи партии 
большевиков РКСМ добил некомму-
нистические союзы и объединения мо-
лодёжи, прежде всего, национальные, 
то оказывая давление на партийные и 
государственные органы с целью ли-
шения национальных союзов матери-
альной и иной поддержки, то прибе-
гая к помощи ЧК, то непосредст венно 
участвуя в прямом разгроме их поме-
щений и физической расправе [10]. 

История молодых поколе-
ний России и Германии 20-30-х гг. 
ХХ столетия – это история молодёжи, 
которая не имела выбора. Не она го-
лосовала за Сталина и Гитлера. Зато 
юноши и девушки, выросшие в этот 
исторический период, как ни одно 
другое поколение до и после них, ока-
зались востребованы государством 
[8, с. 308-321 и др.].

 «Молодёжь у нас разная… - писал 
И.В. Сталин Максиму Горькому. - Есть 
нытики, усталые, отчаявшиеся. Есть 
бодрые, жизнерадостные, сильные во-
лей и неукротимым стремлением до-
биться победы. Не может быть, чтобы 
теперь, когда мы рвём старые связи в 
жизни и строим новые, когда ломают-
ся привычные пути и дорожки и про-
кладываются новые, непривычные, 
когда целые группы населения, жив-
шие в достатке, выбиваются из колеи 
и выбывают из строя, очищая дорогу 
для миллионов забитых и загнанных 
ранее людей, - не может быть, чтобы 
молодёжь представляла однородную 
массу сочувствующих нам людей, что-
бы не было в ней расслоения, раскола. 
Во-первых, среди молодёжи имеют-
ся сыновья богатеньких родителей. 
Во-вторых, если даже взять свою (по 
социальному положению) молодёжь, 
не у всякого хватает нервов, силы, ха-
рактера, понимания воспринять кар-
тину грандиозной ломки старого и 
лихорадочной стройки нового, как кар-
тину должного и значит желательного, 
мало похожую к тому же на райскую 
идиллию “всеобщего благополучия”, 
долженствующую дать возможность 
“отдохнуть”, “насладиться счастьем”. 
Понятно, что при такой “головолом-
ной сутолоке” у нас не может не быть 
усталых, издёрганных, изношенных, 
отчаявшихся, отходящих, наконец - пе-
ребегающих в лагерь врагов. Неизбеж-
ные “издержки” революции. Основное 
состоит теперь в том, что молодёжи 
задают тон не нытики, а наши боевые 
комсомольцы, ядро нового, многочис-
ленного племени большевиков - раз-
рушителей капитализма, большевиков 
- строителей социализма, большевиков 
- освободителей всех угнетённых и по-
рабощённых. В этом наша сила. В этом 
же залог нашей победы» [2].

В 1938 г. Гитлер провозгласил: 
«Этой молодёжи нечему учиться, кроме 
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как, мыслить по-немецки, действовать 
по-немецки… С десяти лет вы прина-
длежите Юнгфольку, с четырнадцати 
Гитлерюгенду, затем партии и госу-
дарственной службе. А после службы 
в армии мы сразу возьмём вас в СС и 
СА и так далее. В своей дальнейшей 
жизни вы уже никогда не будете пре-
доставлены сами себе» [3, с. 5].

В июне 1942 г. Гитлер так объяс-
нял своему ближайшему окружению 
суть молодёжной политики нацио-
нал-социалистского государства: «Но 
одного такого средства воспитания, 
как школа, недостаточно. Ибо в ней 
в первую очередь ставится целью до-
стижение хорошей успеваемости под-
ростков». Поэтому им, Гитлером, был 
создан дополнительно Гитлерюгенд 
и выдвинут смелый лозунг о том, что 
«молодёжь должна руководить мо-
лодёжью». По его словам, он добился 
того, что «с ранних лет молодёжь на-
чинали просеивать на предмет поис-
ков тех, кто мог верховодить, то есть 
показал себя маленьким главарём». 
«Наряду с той характеристикой, кото-
рую давал учитель и которая – так или 
иначе – ориентировалась на уровень 
знаний подростка, в Гитлерюгенде 
руководство также давало ему оценку, 
в которой решающее значение прида-
валось свойствам характера, то есть 
чувству товарищества, твёрдости, 
храбрости, мужеству и способности 
руководить своими сверстниками» 
[9, c. 360].

В то же время компаративистское 
исследование истории Комсомола и 
Гитлерюгенда показывает, что неко-
торое сходство между ними является 
весьма поверхностным. Практически 
все прочие союзы молодёжи таким 
же образом похожи друг на друга, 
ибо корни их всех растут из скаутов. 
Неслучайно создатель скаутской ор-
ганизации лорд Р. Баден-Пауэлл в 
1936 г. заявил, что скаутские при-
нципы наиболее точно претворены в 
жизнь только в России и Германии. 
Н.К. Крупская, член коллегии Нар-
компроса и организатор РКСМ, была 
активным сторонником применения 
системы «скаутинг» в комсомольском 
строительстве. С этой целью осенью 
1921 г. ей была написана брошюра 
«РКСМ и бойскаутизм». Тогда же на 
пленуме Государственного учёного 

совета (при Наркомпросе) был за-
слушан её доклад «О бойскаутизме» 
[4, с. 107-108] .

Но в отличие от Гитлерюгенда, в 
пионеры и комсомольцы никого и ни-
когда поголовно не загоняли. Более 
того, в комсомольцы не всех прини-
мали. С 1939 г. членство в Гитлерю-
генде становится обязательным без 
всякого исключения. Различие было и 
в степени относительной свободы для 
подростков и молодёжи. Так, в самые 
лютые годы сталинских репрессий, 
каждый молодой человек занимал-
ся, чем хотел. Кто-то спортом, кто-то 
моделизмом, кто-то и тем, и другим. 
А кто-то отбирал у октябрят мелочь. 
И все были пионерами. В принципе, 
если не считать необременительных 
сборов, заседаний дружин и прочего, 
полная свобода действий и самовы-
ражения. Более того, всячески поощ-
рялась и пропагандировалась пози-
тивная самодеятельность – «Тимур и 
его команда» тому пример. И даже в 
1930-е гг. молодой человек сам выби-
рал, чем ему заниматься. 

Другое дело Гитлерюгенд. Это 
полностью военизированная система, 
где самодеятельность отдельного чле-
на сведена к абсолютному минимуму. 
Если пионерская организация и ком-
сомол комплектовались относительно 
добровольно, то в Гитлерюгенд при-
зывали повесткой. Член Гитлерюгенда 
получал идентификационный номер, 
личный опознавательный жетон, удос-
товерение личности. В Гитлерюген-
де была униформа военного типа со 
своими знаками различия и отличия, 
военное снаряжение – ранцы, фляги 
и хлебные сумки. Гитлерюгенд стал 
вооружённой организацией со своей 
патрульной и караульной службой, 
гауптвахтами и настоящей армейской 
субординацией. Причём, командиром 
данного уровня мог быть только стар-
ший по возрасту [6, с. 76].

В целом, день члена Гитлерюген-
да был распланирован так, что сво-
бодного времени почти не оставалось 
вообще. Две трети времени уходило 
на физические занятия. Оставшаяся 
треть – школа, военная и техническая 
подготовка, ориентирование на мест-
ности и прочие прикладные занятия. 
Естественно, что всё было пронизано 
политзанятиями и постоянной про-

мывкой мозгов. Родителей такой под-
ход вполне устраивал, так как дитя не 
болталось, где попало. Вне Гитлерю-
генда ребёнок мог быть только в шко-
ле, входивший в ведомство Гёббельса, 
и в семье, глава которой был, как пра-
вило, ярым приверженцем Гитлера.

Особенно разительны были разли-
чия в идеологиях этих двух молодёж-
ных союзов. Комсомол воспитывал 
(больше, конечно, на словах) интер-
националистов, мирных строителей 
нового общества. Советский подход 
к проблеме военной подготовки точ-
но определён словами «Мы мирные 
люди, но если завтра война, мы гото-
вы защитить своё социалистическое 
отечество…». В Гитлерюгенде подход 
другой: “Soldaten fьr Morgen” («Сол-
даты на завтра»). Ветеран вермахта 
Фолькер Фишер (год рождения 1928 г.) 
вспоминает: «Нас, членов Гитлерю-
генда, учили петь, маршировать и 
убивать» [3, с. 180]. В Гитлерюгенде, 
впрочем, поддерживался культ герои-
ческой смерти. В результате получался 
наглухо отмороженный молодой чело-
век, абсолютно готовый подчиняться 
приказам начальника, умеющий об-
ращаться с огнестрельным оружием 
и ненавидящий того, кого положено 
ненавидеть. Особенно промыты были 
мозги тем, кто родился в 1926-1928 гг. 
Именно они дрались с Красной 
Армией в 1945 г. и доставили совет-
ским и союзным солдатам массу не-
приятностей фанатичным желанием 
драться до последней капли своей 
крови.  

Объективно оценивая молодёж-
ную политику НСДАП, придётся 
признать, что она несмотря на много-
численные недостатки, заидеологизи-
рованность и откровенно бесчеловеч-
ные элементы в отношении молодёжи 
была поразительно эффективной и 
достигала, в большинстве случаев, 
целей, поставленных перед ней фюре-
ром и партией.

Таким образом, историко-срав-
нительный взгляд на молодёжную 
политику тоталитарных государств 
показывает, как их идеологам удалось 
достичь поразительных результатов. 
Ибо молодёжная политика была важ-
нейшим направлением общегосударс-
твенной политики. Воспитанные в 
духе изначально заданных идеалов, 
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прочно соединённых с партийной 
идеологией, члены молодёжных сою-
зов при правящих партиях и движе-
ниях должны были прийти на смену 
старшему поколению функционеров, 
сохраняя едва ли не ещё более фана-
тичную преданность установленным 
с самого начала ценностям. Следует 
помнить, видимо, и о том, что у по-
добных политических систем – куда 
больше возможностей и куда бо-
лее широкий спектр применяемых 
средств воздействия на молодые умы. 
Поэтому в тоталитарном государстве 
эффективность работы с молодёжью, 
воспитания нового поколения поддан-
ных, безгранично преданных тем, кто 
стоит у власти, чрезвычайно высока. 
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Второй мировой войны система 

безопасности, которая гарантировала 
относительную стабильность на евро-
пейском континенте, была полностью 
разрушена. Новые геополитические 
условия обострили старые и акти-
визировали новые конфликты, что 
существенно актуализировало про-
блему обеспечения информационной 
безопасности многих современных 
государств. Сегодня информация ста-
ла универсальным стратегическим ре-
сурсом, который не только влияет на 
формирование позитивного имиджа 
того или иного государства, на качес-
тво управления политико-правовыми, 
экономическими и социокультурны-
ми процессами, но и определяет вы-
живание современных государств и 
сохранение их суверенности. Это от-
носится к системе информационной 
безопасности и ее роли в укреплении 
обороноспособности Украины.

Всестороннюю разработку кате-
горий «информация», «информацион-
ное воздействие», «информационное 
общество», а также информационное 
видение многих явлений и процессов 
в мире предложили в своих научных 
работах А. Бард, П. Бергер, З. Бже-
зинский, Н. Винер, Д.А. Волкогонов, 
Д. Гилмор, А. Гор, А. Кин, Г. Кисин-
джер, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэл, 
Г.В. Вусс, М. Маклюен, Й. Масуда, 
Ф. Машлуп, В.Э. Нерсесиан, М. Постер, 
Дж. Роджерс, Э. Тоффлер, Т. Умесао, 

С. Хантингтон, У. Швартоу и многие 
другие. Феномен информационной 
безопасности личности, общества и 
государства комплексно изучается, 
начиная с конца 1980-х годов (см. 
работы таких ученых, как Р.Ф. Абде-
ев, Э.М. Андреев, Н.А. Брусницын, 
Г.Н. Вачнадзе, Г.В. Грачев, А.Б. Гу-
барев, А.А. Деркач, А.Л. Журавлев, 
И.И. Завадский, Г.М. Зараковский, 
С.Э. Зуев, В.З. Коган, А.Н. Кочер-
гин, Э.П. Крюкова, Н.В. Куликова, 
О.Г. Ламинина, В.В. Латынов, В.А. Ли-
сичкин, А.В. Литвиненко, А.В. Ма-
нойло, А.В. Миронов, И.А. Михаль-
ченко, А.А. Мухин, Ю.А. Нисне-
вич, И.Н. Панарин, А.И. Петренко, 
А.В. Поляков, Г.Г. Почепцов, 
С.П. Расторгуев, С.К. Рощин, Г.Л. Смо-
лян, В.А. Соснин, А.А. Стрельцов, 
Г.Г. Феоктистов, Д.Б. Фролов, А.Т. Хло-
пьев, Л.А. Цымбал, Л.А. Шелепин, 
И.А. Шеремет, Ю.А. Шерковин и др.) 
[1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Мы полностью согласны с 
О.Г. Ламининой, которая подчеркива-
ет, что умение граждан страны проти-
востоять информационно-психологи-
ческой войне имеет большое значение 
в обеспечении обороноспособности 
любого современного государства. 
О.Г. Ламинина отмечает, что основная 
роль в современных информационных 
войнах отводится спутниковому теле-
видению, создающему стереотипы и 
внедряющему их в массовое созна-
ние, что эффективность телевидения 

предопределяется, как его широким 
распространением, так и мощным воз-
действием визуального ряда, который 
навязывает зрителю «картинку», не 
оставляя времени для анализа обру-
шивающейся на него информации [8]. 
Известно, что в сентябре 2000 г. была 
принята Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации, 
«предполагалось, что затем будет 
разработана и принята российская 
Доктрина информационного проти-
воборства (в США она была принята 
в 1998 году). Однако из-за субъектив-
ных факторов она не была разрабо-
тана» [8]. О.Г. Ламинина считает, что 
отсутствие данной Доктрины прояви-
лось в августе 2008 г. и в начале де-
кабря 2011 г., когда Россия «оказалась 
не готова отражать комплексные ин-
формационные наступательные опе-
рации геополитических противников» 
[8]. В 2012 г. на сайте Министерс-
тва обороны РФ появился документ 
«Концептуальные взгляды на деятель-
ность Вооруженных Сил Российской 
Федерации в информационном про-
странстве», где описана стратегия 
поведения России в кибернетической 
войне. Придерживаясь данной Кон-
цепции, «Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации будут стремиться к 
максимальному использованию воз-
можностей информационного про-
странства для укрепления обороноспо-
собности государства, сдерживания и 
предотвращения военных конфликтов, 
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развития военного сотрудничества, а 
также формирования системы меж-
дународной информационной безо-
пасности в интересах всего мирового 
сообщества» [8]. Примечательно, что 
в данном документе: 1) «не исключа-
ется возможность ответа на угрозу в 
виртуальном пространстве действия-
ми, принятыми в реальных войнах», 
«с применением любых избранных 
способов и средств»; 2) «в интересах 
индивидуальной и коллективной са-
мообороны предполагается размеще-
ние своих сил и средств обеспечения 
информационной безопасности на 
территории других государств» [8].

Многие российские эксперты ут-
верждают, что их страна не готова к 
полноценному отражению информа-
ционной агрессии. Если же говорить 
об Украине в этом плане, то в нашей 
стране проблема информационной 
безопасности долгое время просто 
игнорировалась. К сожалению, в Ук-
раине большее внимание уделяется, 
прежде всего, информационно-тех-
ническому «измерению» инфор-
мационной безопасности (то есть 
безопасности машинно-технических 
средств, программного обеспечения, 
средств и режима защиты от несанк-
ционированной утечки информации), 
а не политико-психологическим и ду-
ховно-мировоззренческом аспектам 
информационной безопасности. Но 
именно всесторонний учет этих двух 
измерений информационной безопас-
ности позволит адекватно противо-
действовать деструктивным инфор-
мационным воздействиям на граждан 
Украины, не только путем недопуще-
ния дестабилизации функциониро-
вания государственных институтов, 
политико-правовой, энергетической 
и социально-экономической сфер 
украинского общества, но и путем 
профессионального противодействия 
многолетним попыткам нивелировать 
духовное единство граждан Украины, 
подорвать суверенитет и террито-
риальную целостность государства. 
Такой подход даст возможность кон-
солидировать украинское общество, 
оптимизировать его ментальную под-
держку и организовать мировоззрен-
ческую мобилизацию граждан Украи-
ны. Ведь информационно-техническое 
влияние представляет угрозу безопас-

ности информационно-технической 
инфраструктуры, а психологическое и 
духовно-мировоззренческое влияние 
(то есть влияние на индивидуальное 
и массовое сознание, на коллективное 
бессознательное, мировосприятие, на 
ценностные ориентации и коллектив-
ные представления населения с целью 
деформации мотивации, менталь-
ности, идентичности, мировоззрения 
и поведения личности и общества) 
представляет угрозу не только нацио-
нальным интересам, но и обществу и 
государству в целом, поскольку при-
надлежит к так называемой менталь-
но-мировоззренческой агрессии, кото-
рая способствует полному духовному 
подчинению соперника в информаци-
онной войне.

В наше время любая инфор-
мационная агрессия связана с де-
структивным воздействием на воен-
нослужащих и гражданских лиц, с 
распространением дезинформации, 
с манипуляциями информацией, с 
запугиванием, с проникновением на 
территорию суверенного государс-
тва деструктивных информационных 
потоков, с разрушением информаци-
онных связей между государством 
(ставшим объектом агрессии) и обще-
ством, со снижением эффективности 
функционирования государственной 
власти, с увеличением психологичес-
кого давления на гражданское насе-
ление, с навязыванием ошибочных 
целей и оценок, с распространением 
слухов и паники, с деморализацией, 
с формированием пораженческих на-
строений, с подачей любой информа-
ции в выгодном для агрессора ключе. 
Известно, что негативные информа-
ционно-психологические воздействия 
могут привести не только к деформа-
циям представлений человека о мире, 
серьезным нарушениям психического 
и физического здоровья личности, 
эмоционально-волевым и поведенчес-
ким нарушениям, но и к искажениям 
группового и массового сознания, де-
структивным коллективным действи-
ям, серьезным последствиям в духов-
ной и социально-политической жизни 
общества, общественных организа-
ций и государственных структур. Все 
это способствует искажению в глазах 
гражданского населения подлинной 
картины событий, его переходу на 

сторону противника и прекращению 
любого сопротивления агрессии. 

Сегодня противоборствующие 
стороны используют в информацион-
ных войнах различные информаци-
онные ресурсы: прессу, радио, теле-
видение, Интернет, хакерские атаки 
и т.п. При этом противоборствующие 
стороны используют методы «заос-
трения внимания», «навешивания 
ярлыков», «мистификации», «вброса 
дезинформации», «переноса негатив-
ных образов», «наименьшего зла», 
«утвердительных заявлений», «упро-
щения проблемы», «игнорирования», 
«принуждающей пропаганды», «от-
влекающей пропаганды», «превентив-
ной пропаганды», «тиражирования 
страшилок», «эксплуатации авторите-
тов и групп влияния», «нарушения ло-
гических и временных связей между 
событиями», «выборочного подбора 
информации», «замены источников 
сообщения», «разрушения культур-
ных архетипов и базовых ценностей», 
методы блокирования и искажения 
информационных потоков и процес-
сов принятия решений. Используются 
также слухи, домыслы, «фэйки», «лек-
сика ненависти», мифы и стереотипы 
[3; 4; 5]. Все эти методы были исполь-
зованы и продолжают использовать-
ся в информационной войне против 
Украины и украинского народа, ко-
торая началась в 1991 году, несколь-
ко раз обострялась (в 1994 г., 1995 г., 
2000–2001 гг., 2003 г., 2004–2006 гг., 
2010–2011 гг. и в 2013–2014 гг.) и за-
кономерно переросла в нынешнюю 
гибридную войну на востоке Украины. 

Современные ученые и поли-
тические аналитики считают, что 
информационная война по своему 
характеру за нимает промежуточное 
положение между «холодной» войной 
(вклю чающей также экономические 
войны) и реальными боевыми дейст-
виями с участием вооруженных сил 
(например, сначала на фоне информа-
ционной агрессии ведутся локальные 
экономические войны между стра-
нами «А» и «Б», а потом эти страны 
переходят к настоящим боевым дейс-
твиям). Д.О. Рогозин в своем интер-
вью «Российской газете» (опублико-
ванном 28 июня 2013 г.) заявил, что 
«теперь информационные технологии 
рассматриваются как оружие первого 
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удара», а когда «государство-жертва 
агрессии становится практически па-
рализованным, наносится удар клас-
сическими военными средствами» [7]. 
А.Б. Губарев подтвердил это, справед-
ливо утверждая, что «информацион-
ные войны – средство осуществления 
«новой колонизации» [6, с. 5]. 

В 1991–2014 гг. наша научно-ис-
следовательская группа отслежива-
ла конструктивное и деструктивное 
влияние украинских и зарубежных 
СМИ на формирование коллективной 
идентичности граждан Украины. Этот 
мониторинг проводился в рамках не-
скольких международных научных 
проектов Центра украиноведения Ки-
евского национального университе-
та имени Тараса Шевченко, которые 
были поддержаны Фондом «Возрож-
дение», Фондом Фридриха Эберта, 
Фондом фундаментальных исследо-
ваний Министерства образования и 
науки Украины, а также Ассоциацией 
украинских банков [3; 4; 5]. В этих 
проектах были исследованы различ-
ные формы коллективной идентич-
ности (религиозная, региональная, 
этническая, национальная (гражданс-
ко-политическая), цивилизационная) 
граждан Украины, проживающих в 
разных регионах страны. Всего было 
изучено 46 000 респондентов от 18 до 
89 лет [3; 4; 5]. Опросы проводились 
во всех областях Украины методом 
индивидуального интервью по месту 
жительства. Выборка репрезентатив-
на по основным социально-демогра-
фическим показателям. Статистичес-
кая погрешность не превышает 2,9%. 
Были использованы методы контент-
анализа, интент-анализа, методика 
М. Куна – Т. Макпартленда «Кто Я?», 
адаптированная методика «Шкала 
измерения идентичности» М. Сине-
реллы и другие методы. Надежность 
результатов проведенного нами ис-
следования обеспечивалась методо-
логическим обоснованием его ис-
ходных позиций; использованием 
совокупности диагностических ме-
тодик, адекватных цели и заданиям 
исследования; объединением количес-
твенного и качественного анализа эм-
пирических данных; использованием 
методов математической статистики с 
привлечением современных программ 
обработки данных, репрезентативнос-

тью выборки.
Данное исследование показало, 

что многие FM-радиостанции и теле-
каналы целенаправленно влияли на 
деформацию патриотических чувств, 
гуманистических и демократических 
представлений украинских граждан, 
популяризировали украинофобию, 
неосталинизм, имперскую и тотали-
тарную идеологию, что не способст-
вовало ни консолидации граждан 
Украины, ни формированию у них 
целостного мировоззрения и общей 
идентичности. Можно привести хотя 
бы несколько примеров подобных 
деструктивных высказываний (кото-
рые систематически активизировали 
информационную войну против Ук-
раины в 1991–2014 гг.): «хитромудрые 
хохлы, … пустые балаболки, … всег-
да вам нужен пришлый свинопас!»; 
«Украина? Нет такой державы! Это 
незаконнорожденный ребенок»; «Ук-
раина обречена интересоваться Рос-
сией»; «Украина без России вообще 
не существует»; «Росія без України 
великою не буде»; «Русский порядок 
набирает силу!»; «соединение укра-
инской и русской культуры в Украине 
ничего, кроме пользы, для украинской 
культуры не даст»; «Мазепа – це взі-
рець зрадника»; «Тараса Шевченка, 
який пив горілку та спокушав дівчат, 
не сприймаємо, … його знову поча-
ли підносити до вершин»; «культура 
Украины – это пока что само-недоста-
точная культура»; «спекуляция на на-
циональной идее ведёт к расколу об-
щества»; «украинское общество стоит 
на грани крови»; «громадянська війна 
може стати реальністю наших днів»; 
«Украина будет расчленена»; «укра-
инский язык является диалектом рус-
ского языка, … эти языки отличаются 
так, как отличается звучание одной 
балалайки и целого оркестра»; «треба 
пожвавити в’їзд в Україну російських 
капіталістів»; «Буде план увійти до 
ЄС через ЄЕП»; «раньше их называ-
ли предателями, а сейчас их называют 
диаспора»; «было видно украинское 
тело, украинские волосы»; «хохлы 
становятся нацией»; «Мочить хохлов 
в Интернете – есть такая работа!»; 
«Крым и Россия имеют общие исто-
рические корни»; «Крым – это особый 
регион России»; «Россия должна взять 
Крым в аренду»; «Севастополь – это 

один из городов СНГ»; «вокруг Дон-
басса единоверная, единокровная и 
единодушная Россия», «политическое 
и экономическое значение столицы 
Украины может снизиться», «давайте 
решим вопрос об автономии Донецкой 
области», «Украина будет федератив-
ным государством»; «Юго-восток Ук-
раины хочет быть с Россией»; «страна 
скатится в пропасть»; «Украина разва-
ливается на наших глазах»; «в Украи-
не есть две цивилизации, а не одна, …
восточно-украинская цивилизация и 
западно-украинская цивилизация, … 
Украина будет неминуемо расчлене-
на»; «Украина – несостоявшееся го-
сударство, а украинцы – недержавооб-
разующий народ!»; «в России четыре 
империи было. Вот сейчас мы будем 
строить пятую…, включая Украину»; 
«народ хочет гордиться своей страной, 
как он гордился нею 73 года»; «Россия 
без Украины – это пол-России, а Укра-
ина без России вообще не существу-
ет»; «Я не отделяю себя от россиян, 
потому что у меня мама белоруска, а 
папа – украинец … Если мы сегодня 
создадим союз с Россией, мы сможем 
противостоять всей Европе … Союз 
этот неизбежен»; «… нужно говорить 
про историю нашей общей родины 
– Российской империи»; «весь наш 
народ походить з Радянського Сою-
зу»; «без России мы – ноль»; «укра-
инский язык – это язык, который ассо-
циируется с бедностью»; «украинцы, 
русские и белорусы – это люди одной, 
славянской национальности»; «самая 
прочная крыша на сегодняшний день 
– партия регионов, … большинство 
граждан Украины хотят видеть власть 
именно такой; …и не надо строить из 
себя шаманов и кричать: «Украина у 
нас одна!»…, если нужно, то будет 
2 Украины, или 5–6 Украин, … всё 
предельно просто, как игра в напёрс-
тки…» [4]. Подчеркиваем, что мы не 
анализировали дискуссии в Интер-
нете и социальных сетях. Все пред-
ставленные нами сообщения звучали 
в эфире общенациональных радио- и 
телеканалов Украины.

Комплексный подход позволил 
проследить динамику коллективной 
идентичности граждан Украины: 
1) нивеляцию постсоветской иден-
тичности (в 1991–1999 гг.); 2) возрас-
тание этнической (в 1991–1999 гг.) 
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и религиозной (в 2001–2010 гг.) 
идентичности; 3) трансформацию 
общеславянской идентичности (в 
1999–2010 гг.); 4) укрепление регио-
нальной идентичности (в 2006–2012 гг.); 
5) поэтапное возрастание престиж-
ности национальной (гражданс-
ко-политической) идентичности в 
2001–2014 гг.; 6) постепенное утверж-
дение европейской цивилизационной 
идентичности в 1999–2014 гг. (хотя 
запрос на европейскость является 
очень сильным в украинском обще-
стве, но наличие в украинских СМИ 
проевропейской риторики сочетается 
с полным отсутствием взвешенной 
политики коллективной идентич-
ности в Украине); 7) синхронизацию 
подъемов и спадов в развитии нацио-
нальной (гражданско-политической) и 
европейской цивилизационной иден-
тичности в 1999–2013 гг. [3; 4; 5].

Проведенные нами теорети-
ко-эмпирические исследования по-
казали, что идентификационные 
матрицы двух групп респондентов су-
щественно отличаются: для респонден-
тов, у которых выявлен высокий уровень 
этнической, национальной (гражданс-
ко-политической) и европейской иден-
тичности (группа «В»), характерна 
более конструктивная иерархия жиз-
ненных смыслов (у них доминируют 
экзистенциональные, альтруистичес-
кие и самореализационные смыслы) 
и высший уровень патриотизма, чем 
для респондентов с низким уровнем 
этнической, национальной (граж-
данско-политической) и европейской 
идентичности (группа «Н»), у кото-
рых доминируют гедонистические и 
статусные смыслы. Но самым сущес-
твенным аспектом этого исследования 
было то, что количество респонден-
тов, которые предпочитают слушать 
радиоканалы и смотреть телеканалы, 
активно ведущие информационную 
войну против Украины (при этом они 
игнорируют все другие источники 
информации), существенно отлича-
ется в этих группах: в группе «В» 
только 5% таких респондентов, а в 
группе «Н» их 84% (данные за 
2013 год). Таким образом, основным 
фактором, по которому эти две груп-
пы наиболее кардинально отличаются 
друг от друга, является фактор инфор-
мационной безопасности: предста-

вители группы «В» ищут и исполь-
зуют необходимую им информацию, 
пользуясь разными источниками, а 
представители группы «Н» черпают 
необходимую им информацию пре-
имущественно из тех СМИ, которые 
систематически нарушают инфор-
мационную безопасность граждан 
Украины.

К сожалению, даже в условиях 
гибридной войны в Украине не было 
принято серьезных организационно-
управленческих решений по созда-
нию целостной системы противодейс-
твия информационной агрессии. Еще 
не все понимают, что информацион-
ное оружие имеет трансграничную 
поражающую силу, что в современ-
ных условиях обороноспособность 
Украины во многом зависит не только 
от профессиональной деятельности 
Вооруженных Сил, но и от эффектив-
ной защиты собственного информаци-
онного пространства, а также от уме-
ния сдерживать и предотвращать как 
внешнюю, так и внутреннюю инфор-
мационную агрессию. В связи с этим 
необходимо: 1) разработать современ-
ную доктрину информационной безо-
пасности Украины; 2) обеспечить бо-
лее оперативное реагирование СНБО 
и СБУ на факты информационной аг-
рессии со стороны других государств; 
3) не транслировать фильмы и про-
граммы, которые имеют антиукраинс-
кое содержание, унижают националь-
ные чувства и достоинство граждан 
Украины; вовремя давать профес-
сиональный ответ тем зарубежным 
СМИ, которые стали рупором анти-
украинской пропаганды и пытаются 
дестабилизировать политико-право-
вую и социально-экономическую си-
туацию в Украине; 4) законодательно 
урегулировать процесс использова-
ния политическими партиями и фи-
нансово-политическими группами 
мощного ресурса СМИ, обезопасив 
граждан Украины от деструктивного 
воздействия ангажированных СМИ, 
распространяющих антиукраинские, 
асоциальные, аморальные представ-
ления и украинофобские настроения, 
нагнетающих страх, тревожность, апа-
тию и т.д.; 5) разработать целостную 
систему гуманитарных технологий 
(с учетом психологического измере-
ния информационной безопасности) 

для развития патриотизма и проти-
водействия деструктивным инфор-
мационным влияниям; организовать 
мировоззренческую мобилизацию 
граждан Украины для укрепления ее 
обороноспособности; усилить госу-
дарственную поддержку праздников и 
традиций, являющихся важной базой 
для консолидации украинского обще-
ства, конструирования общей иден-
тичности и формирования украинской 
политической нации.
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ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СОЦИАЛЬНО ПОДОПЕЧНЫХ 
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Богданова В.2, лектор
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Результаты и выводы: факторами качества жизни пожилых 
людей, проживающих в учреждениях долгосрочной социальной 
помощи, является: принятие самостоятельных решений, подде-
ржание жизнеспособности, жизненно важных отношений с важ-
ными лицами, принятие помощи. 

Ключевые слова: качество жизни, пожилые люди.
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FACTORS OF QUALITY OF LIFE 
OF SENIORS UNDER SOCIAL 

CARE 
U. Orlova1, Candidate of Sociology, Lecturer

V. Bogdanova2, Lecturer
Vilnius University, Lithuania1

Utena College, Lithuania2

Results and conclusions: the following main factors of quality of 
life were identifi ed: independence and self-suffi ciency; recreation of 
the important moments of life; maintaining active social connections 
with important social actors; acceptance of assistance services; vitality 
(both physiological and psychological). Also two latent factors were 
identifi ed: eventuality which manifests as catalysts of all processes; 
fi nancial decisions which are fundamental for sustaining the desired 
level of quality of life. 

Keywords: quality of life, seniors.

Conference participants

Общество, решая вопросы со-
циальной изоляции и, с дру-

гой стороны, вопросы социального 
обеспечения, создаёт сеть для под-
держки уязвимых лиц, способствует 
максимальной независимости лица и 
поддержки родственников. Одна из 
частей сети - учреждения, поддержи-
вающие долгосрочные услуги соци-
ального ухода за пожилыми людьми 
(“дом престарелых”, “пaнсионаты”, 
“приюты”), которые, вероятно, гаран-
тируют живущим в них социально по-
допечным качество жизни на послед-
нем этапе человеческой жизни, когда 
ресурсы самостоятельности, помощи 
близких исчерпаны или недостаточ-
ны - из-за старости или инвалиднос-
ти, человек не может жить самостоя-
тельно в своём собственном доме, а 
их дети или другие родственники в 
силу объективных причин не могут 
ухаживать за ними. Долгосрочный 
уход необходим для всех возрастов, 
но больше всего в возрасте - старше 
65 лет. В возрасте старше 75 лет по-
жилым людям долгосрочная стацио-
нарная помощь становится все более 
необходимой (из-за снижения силы, 
неспособности выполнять многие из 
функций в повседневной жизни).

Факторы субъективного качес-
тва жизни. В научной литературе 
описаны следующие факторы субъ-
ективного качества жизни пожилых 
людей. (а) Социально-экономический 
контекст: семейное положение, пол 
и материальное благополучие (Higgs 
et al, 2005). (б) Oтношения между 
поколениями. Качество жизни людей 

пожилого возраста зависит от того, ка-
кую роль они играют в семье, каковы 
социальные отношения между ними 
и другими членами семьи - эмоцио-
нальная, практическая, финансовая 
поддержка, взаимное чувство привер-
женности. Роли бабушек и дедушек 
(англ.: grandparenting) для пожилых 
людей исследование рассматривает 
как одну из важнейших взаимосвя-
зей (Rapley 2008). (в) Окружающая 
среда. Это один из наиболее важных 
факторов, влияющих на оценку ка-
чества жизни. На старость становится 
важным все, начиная от физических 
барьеров (пол разной высоты, лес-
тница), уличное движение и улицы, 
транспортная система, (не) кримино-
генная ситуации на месте жительства, 
нормы общения в жилом районе, зоны 
комфорта в желаемой траектории 
(прогулочные зоны, места отдыха, ту-
алеты). Чем выше социальный класс, 
тем выше мобильность, тем выше 
оценка качества жизни (Gilhooly, 2001). 
(г) Социальная активность и качество 
жизни тесно связаны, и главным фак-
тором в этом аспекте считается соци-
альный пол - мужественность и женс-
твенность. Научно-исследовательский 
проект рассмотрел социальные сети 
и их динамику в старшем возрасте, 
уделяя особое внимание полу и эт-
нической принадлежности (Дэвидсон 
и др., 2005). (д) Телесность и хруп-
кость в старости, стареющее тело 
и это восприятие сопровождающее 
чувство хрупкости, является главной 
темой этой исследовательской группы 
(МсКее и др. 2005). Внезапное изме-

нение тела описывается термином 
“падения тела“ (англ.: body drop). Это 
субъективная оценка ощущения, когда 
сам человек старшего возраста может 
зафиксировать изменения тела; второй 
аспект чувства хрупкости, являет-
ся опять же субъективным чувством 
потери, которое определяется как 
выпадение из этого мира (например, 
из-за очевидного ослабления памяти) 
(МсКее и др., 2005). (е) Потеря спут-
ника жизни, и жизнь в одиночестве 
как жизненный этап является важным 
фактором качества жизни в пожилом 
возрасте. Этот аспект рассматрива-
ется как часть процесса получения 
помощи (McKevitt др. 2005). Напри-
мер – начинают пользоваться социаль-
ными услугами, появляется новый 
контакт с социальными работниками 
или специалистами (Speck et al 2005). 
(ж) Вопрос о субъективном качестве 
жизни жителей учреждений долго-
срочного ухода за престарелыми в 
зарубежной литературе изучается, но 
эти исследования редкой специали-
зированной темы немногочисленны. 
Подводя итоги исследований, выпол-
ненных в качественной традиции, 
можно сделать вывод, что основным 
фактором качества жизни в старости 
(живущих в учреждениях долгосроч-
ного ухода) является (1) независи-
мость, самостоятельность и индивиду-
альность; (2) физическая активность 
и способность заботиться о себе; 
(3) социальный контакт с окружаю-
щими людьми; также (4) способность 
участвовать в процессе помощи (Aller 
et al. 1995; Ball et al. 2000; Hikoeyda et 
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al. 2001; Hjaltadottir et al. 2007). 
Методология. Обоснованную 

конструктивистскую теорию создала 
профессор Сономского университе-
та Кэти Charmaz (2006) (Сономский 
Университет, США) (конструкти-
вистская версия теории). Эта теория 
оценивает индивидуальную историю 
жизни и личный опыт респонден-
тов. Существует много социальных 
реалий, и все попытки обобщать их 
являются частичными, условными 
и ограниченными во времени и про-
странстве, в котором они существуют 
(Charmaz, 2006:141). Общее создание 
данных с информатором, признание 
влияния субъективности являются 
тем направлением, которым руководс-
твуется исследователь, развивающий 
этот метод. Анализ данных методом 
кодирования является фундаменталь-
ным процессом обоснованной теории. 
Учитывая приведенные выше основ-
ные методологические направления 
конструктивистской обоснованной 
теории, были выбраны интервью/на-
блюдения и методы анализа доку-
ментации (стенограммы интервью). 
Научный сотрудник во время исследо-
вания важные, интересные в научном 
смысле замечания, отмечал письмен-
ной или графической формой. 

Участники исследования. 
Исследование проводилось с ноября 
2011 года по март 2013 года. Анализ 
проводился 21 интервью с людьми 
пожилого возраста (60 лет и старше). 
Планируя первичный отбор социаль-
но опекаемых лиц пожилого возрас-
та, руководствовались несколькими 
опорными точками:

Результаты исследования. В со-
ответствии с рекомендуемым направ-
лением конструктивистской обосно-
ванной теории данные кодировались. 
Позже были выделены категории, 
которые анализировались не только 
в соответствии с раскрывающимися 
в них темами, но и в соответствии с 
происходящими социальными про-
цессами - факторами качества жизни.

Факторы качества жизни. 
Глубинный, тщательный анализ дан-
ных (стенограмм, кодов, категорий) и 
постоянное сравнивание между собой 
данных, собранных во время интер-
вью, показали, что наиболее важными 
факторами качества жизни у пожилых 

людей являются: (1) самостоятель-
ность и принятие решений; (2) под-
держивание жизнеспособной связи со 
значимыми людьми; (3) восстановле-
ние значимых моментов; (4) жизнеде-
ятельность; (5) принятие поддержки. 
Также можно выделить скрытые 
факторы качества жизни социально 
опекаемых лиц пожилого возраста: 
(6) случайность как катализатор про-
исходящих процессов; (7) финансовые 
решения и система благосостояния на 
общественном уровне.

Значимость жизни. Наименьшей 
частицей качества жизни является 
способность лица быть значимым ка-
ким либо образом и для кого-нибудь 
(в данном случае слово “способность” 
является доминирующим) - это для 
пожилых людей означает значимость 
своей жизни, даже на последнем эта-
пе их жизни, когда все основные якор-
ные точки жизни (семья, карьера или 
социальный статус) уже износились 
и в контексте институционной со-
циальной помощи (почти) утратили 
свое значение („здесь все мы бабуш-
ки и дедушки обиженные судьбой“). 
H. Wagner (2006, 2008, 2010), в иссле-
дованиях вопросов о смысле и значе-
нии в контексте социальной работы, 
утверждает, что критическая ситуация 
в жизни человека часто связана имен-
но с вопросами смысла и назначения 
человеческой жизни. Эта проблема 
бессмыслия часто усугубляется иллю-
зией современного человека, что все в 
его жизни управляется и контролиру-
ется, а любая неудача воспринимается 
как угроза фрустрирующая и угро-
жающая смыслу жизни по существу. 
Ежедневная бессмыслица видна там, 
где очевидна перенасыщенность, апа-
тия и слепой фатализм. К сожалению, 
данные исследования подтверждают, 
что участники исследования страда-
ют от апатии или даже фатализма, по 
их собственным словам - “безделия”. 
Скука считается одним из показате-
лей дисфункции. Это отсутствие ка-
кой-либо деятельности, постоянное 
сидение на одном месте. Результаты 
исследований показывают, что про-
порция скучающих людей одинако-
вая, независимо от того, живут ли они 
самостоятельно в своих собственных 
домах, или поселяются в учреждени-
ях социальной помощи. Однако сте-

реотипно считается, что радикальное 
изменение образа жизни происходит 
при переезде в учреждения социаль-
ной помощи. Оно может быть сфор-
мировано из-за дуалистической точки 
зрения, которая отделяет “здесь” от 
“там”. Режим долгосрочного учреж-
дения по уходу не способствует скуке 
- эта привычка уже сформировалась 
задолго до становления социально 
опекаемыми лицами. 

Опыт бессмысленности, перене-
сенный из собственного дома в уч-
реждение социального обеспечения, 
требует необходимости методов со-
циальной работы. Это может быть 
реализовано через социальные вза-
имодействия и коммуникационные 
связи, которые поддерживают чувство 
полноты жизни социально опекаемых 
пожилых людей, чтобы человек мог 
создать на новом уровне свою повсед-
невную жизнь в изменившемся мире. 
Это в принципе могло бы устранить 
причину переживания состояния бес-
смысленности, так как ни болезнь, ни 
старость, ни инвалидность, ни одино-
чество или бедность не делает жизнь 
человека бессмысленной. Наоборот, в 
каждом человеке “лежат неисчерпае-
мые, чисто человеческие, духовные 
ресурсы – стремление к смыслу, ори-
ентация на важные жизненные цели, 
ценности и идеалы, возможность свя-
зи прошлого и будущего, ответствен-
ность, способность любить, творчес-
тво, вера, интуиция, чувство юмора, 
совесть” (Frankl, 2007).

Как показывают результаты этого 
исследования, вопросы смысла жизни 
для пожилых людей являются важны-
ми, но они считаются как бы второ-
степенными, сознательно или бессо-
знательно скрываются. Возможно, по 
этой причине, пожилые люди даже и 
богаты своими прожитыми годами, и 
даже проживая в “раю”, испытывают 
стыд, что являются социально опека-
емыми и живут в домах престарелых 
или - невротические страдания из-за 
бессмысленно прожитой жизни?

AP 475-481
Р. Когда молишься, молишься, всё 

равно / когда читаешь за других Еван-
гелию, псальмы какие, но теперь то 
ничего не вижу. Так … те же самые 
молитвы остаются... Я молюсь и мо-
люсь. Пользы то и не видно, но как 
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послушаешь проповедь, то человек 
и жить не умеешь. Всё не так, и не 
так, если только святые, то муче-
ники, а этот простой человечек за 
жизнь - / что показать, что сделал? 
/ что сделал? / Ничего, только что 
жил./ Я не чувствую себя слишком 
плохо, не сделал никому плохого. Но и 
хороших дел мало. Где они?/

В таком случае, знание стратегии 
преодоления кризиса, связанного с 
понятием смысла жизни, является 
необходимым в практике социальной 
работы, особенно при работе с по-
жилыми социально опекаемыми ли-
цами. Однако H.Wagner (2010:25) 
предупреждает, что „главная позиция 
консультативной работы никоим 
образом не может быть нарушена: 
только сам человек, на которого пов-
лиял кризис, может найти наиболее 
подходящее для себя решение. Это он 
должен вытерпеть бессмысленность, 
её выразить, сформулировать, позже 
увидеть помогающие ему структуры 
смысла, чтобы их понять и превра-
тить в действие”. Самый большой 
вызов в поиске смысла жизни заклю-
чается в необходимости отказаться от 
редукционизма - попытки уменьшить 
человека до биологического сущес-
тва или статуса набора механизмов 
(Frankl, 2007). Если человек призна-
ется уникальным, способным и име-
ющим возможность превзойти себя 
через любовь и заботы о других, в та-
ком случае, найти смысл можно даже 
в ситуациях, переполненных\ хаосом, 
бессмыслием и трагизмом (которые 
встречаются очень часто в жизни жи-
телей домов опеки). Открытие смысла 
не является подарком, а достижением, 
требующим усилий, несмотря на спу-
танность страданий и ума стареюще-
го тела.

Выводы. Результаты исследования, 
проведённого в Литве 2011-2013 г.г. 
о качестве жизни пожилых людей 
совпадают с выводами исследований, 
выполненных в зарубежных странах, 
что основным фактором качества жиз-
ни пожилых людей (проживающих в 
домах долгосрочного ухода) является 
независимость, самостоятельность и 
индивидуальность, физическая актив-
ность и способность позаботиться о 
себе, а также социальные контакты с 
окружающими людьми и возможность 

участвовать в процессе помощи. Тем 
не менее, следует отметить, что в Лит-
ве для пожилых людей, нуждающихся 
в социальной помощи, важно чувство-
вать себя сохранившим своё матери-
альное благосостояние и социальный 
статус. Наименьшей частицей качес-
тва жизни является способность лица 
быть значимым каким либо образом и 
для кого-нибудь (в данном случае сло-
во “способность” является доминиру-
ющим) - это для пожилых людей озна-
чает значимость своей жизни, даже на 
последнем этапе их жизни.
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The issue of cooperation between 
the university students and 

employers is relatively new for modern 
Russian business activity. Bibliography 
uncovering the idea of recruitment of 
graduates almost doesn’t exist though 
the advantages of this technique have 
been already noticed in the labour market 
[1]. In such conditions only appropriate 
positioning of the company–employer 
among students and graduates can attract 
and select the best graduates in the 
labour market.   

Among the main fi elds of the Russian 
Government activities for the period up 
to 2018 there has been an intention to 
increase labour production by 1.5 times 
by 2018 with reference to 2011 and to 
create not less than 25 million of highly 
effi cient working places by 2020. The 
ground for this is the investment growth 
and technological renovation of industry, 
development of competition, support of 
development of science and technology, 
advanced training of employed 
people and qualifi ed labour market 
creation, development of international 
integration [3].

When working with students, 
modern employer is more interested 
not in their basic skills acquired in the 
University, but in their additional skills. 
Every expert defi nes the list of such skills 
differently. As a rule, when it comes 
to young professionals, the absence of 
communication skills and insuffi cient 
practical knowledge regarding the work 
as a part of a company are observed the 
most. Communication with graduates 
should be built based on the market 
demands. Graduates and University 
students cannot decide for themselves 
where they will work; they do not have 
any information concerning internships 
offered by employers; they do not know 
which companies are there in the market. 

That is the target group for which 
the open information in media about 
company activities is highly important; 
it’s the only source of information about 
junior positions.   

Attraction of graduates should be 
dealt with not only due to the reasons 
connected with goals of HR services, but 
exactly in order to cut down expenses on 
staff recruitment. Young professionals 
still have unique qualities which 
distinguish them from experienced 
experts: ability to learn, to work with 
information and to analyze information; 
creative thinking; creativity; willingness 
to give their potential powers to 
the company for a relatively small 
remuneration of labour; high possibility 
to develop strong devotion of young 
professionals to the company, etc. In the 
modern times, the educational level of 
graduates differs a lot that of the Soviet 
times. Nowadays, the knowledge of 
young professionals is more relevant for 
modern business activities. 

In the framework of the research 
devoted to cooperation between students 
of the universities and employers, we have 
conducted a questionnaire-based survey 
among the students of the Plekhanov 
Russian University of Economics. 
200 students were questioned. The 
goal of this research was to reveal the 
differences in economic behaviour of 
university freshmen and graduates. 
The reasons for these differences are 
important for modern employers, who are 
interested in building the communication 
with universities. In order to build an 
attractive image of a company as an 
employer (HR brand) it is necessary 
to understand the most effective ways 
of communication with students and 
graduates [2]. When conducting our 
research, we used a questionnaire 
developed by us. It included seven 

questions, one of which was open.  
The respondents were offered 

to choose a fi eld of business where 
they were planning to work in. 37% 
of undergraduates couldn’t decide 
on their future specialty; they were 
ready to consider different vacancies 
simultaneously in several business 
fi elds not connected with each other. 
The number of freshmen who could 
not make the decision was 60%. The 
data received is consistent, but the 
number of undecided does not diminish 
even by half and that is the point for 
concern. On the one hand, it can be 
explained by unwillingness to work 
according to the qualifi cation acquired, 
and obtaining higher education for the 
sake of appearance. On the other hand, 
it can be explained by the low level of 
professionally oriented activities for 
students organised by the University 
administration and employers. 

When choosing a company (an 
employer), the level of salary and career 
prospects appeared to be two major 
factors for graduates; the least important 
was the location of the company 
(distance from home). For freshmen, 
the signifi cance of career prospects 
appeared to be more important than the 
salary. Such professionals are ready to 
work for minimal monetary reward in 
order to get the experience. Every year 
such a desire of students is obviously 
decreasing, as they gain theoretical and 
practical experience. 

Respondents were also offered to 
indicate the most attractive companies-
employers as if they were choosing 
their future job. Needless to say, all 
the respondents who took part in the 
survey, wanted to work in different 
business fi elds. Despite this fact, the 
companies indicated in questionnaires 
were well-known among customers due 
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to their product brand or services and 
among jobseekers in the labour market. 
These are global companies comprising 
experts of different levels and positions. 
It’s worth mentioning that it was much 
easier for undergraduate respondents to 
give an answer for this question than 
for freshmen. 13% of freshmen couldn’t 
answer the given question, they simply 
didn’t think about their future job. We 
can highlight two trends in economic 
behaviour of students. The fi rst one 
is the value of practical experience 
when mixing work and studying. Such 
graduates face the market already having 
the experience, and this can help them 
to fi nd the job. The second trend is the 
value of theoretical knowledge and the 
desire to face the market being well 
prepared theoretically. 

The data received shows that 
the most of university graduates are 
not going to work according to their 
qualifi cation, but anyway appear to 
be interested in being employed by 
choosing the best in the labour market. 
Their practical skills only confi rm it 
in relation to today’s employers. To 
be assigned for the job in unknown 
company without any information about 
its internal operation processes – that’s 
not what a modern student wants. It 
proves that there is no more space for the 
notion of “lifetime employment” in our 
lives; young professionals became more 
ambitious and resilient, being ready 
to give their powers for the sake of the 
company’s positive image. 

Gazprom company became the 
most attractive working place both 
for freshmen and undergraduates. The 
company was chosen for a reason. 
According to Head Hunter, in 2012 the 
company won the award in nomination 
“Best Employer”.  

The respondents were offered to 
choose 3 or less factors according to 
which they could indicate company’s 
data. The results are refl ected in per cent 
of total amount of answers. 

The most important reasons for 
undergraduate students were: career 
prospects – 25.7%, company’s status in 
the labour market – 23.90%, familiarity 
of customers with products and services 
(brand) of the company – 21.70%. For 
freshmen: career prospects – 25.60%, 
company status in the labour market – 

24.20%, high salary – 22.30%. Graduates 
are willing to work for companies 
having strong product brands. There is 
a tendency among freshmen to receive 
high salary and, at the same time, to have 
the possibility to study with the help 
of employers’ resources. Insignifi cant 
difference in data received indicates 
that the phenomenon is not highly 
developed, however the gist of economic 
behaviour of students at this stage is 
different. 

The reasons for students to refuse 
employment offers, if there are no other 
job offers, are the following:    

Graduates and freshmen noted: no 
career prospects – 26.70% and 26.60%; 
negative image of a company – 21.20% 
and 21.80%; salary is below market level 
– 20.50% and 19.90%. When choosing a 
work place the respondents are not afraid 
of absence of any training programmes 
– 6.20% and 7%, as well as inconvenient 
location of a company – 8.80% and 
11.4%.

The respondents were offered to 
choose the source of information which 
they pay attention to when looking for 
a future company of employment. For 
undergraduates, the top one became: 
Top to bottom / Bottom to top list of 
employers – 20.20%; mass media 
– 17.40%, company’s offi cial website 
– 16.70%. For freshmen: mass media – 
19.5%, Top to bottom / Bottom to top list 
of employers and the company’s offi cial 
website – 17.2% each.

Average per cent diversity in 
the sources revealed doesn’t exceed 
1.2%, which demonstrates that young 
professionals are ready to get information 
about a company by means of various 
sources.

We would like to mention that this 
question didn’t involve the whole range 
of possible communication channels, 
but only conventional ones. It reveals 
openness and willingness of students to 
receive information about a company 
through all sorts of sources. However, 
there has been traced a tendency for 
mass media to take a leading part. It’s 
important for a young professional 
simply to obtain corporate information 
about a company, and the way to get it is 
next in the line.

One of the questions of the 
questionnaire offered to choose the 

most interesting activities operated by 
a company-employer. The respondents 
had to choose up to three options. 
The respondents distinguished main 
signifi cant activities: internships 
– 36.40% (graduates) and 38.20% 
(freshmen), company tours – 23.30% 
(graduates) and 20.10% (freshmen).

Most of the questions in the 
questionnaire included the option “other” 
and the respondents could write down 
their own answers. When the answers 
were processed we noticed that this 
option was not popular among students 
and was marked only 4 times. This data 
regarding the mentioned option can mean 
either unwillingness to think, analyse, or 
lack of students’ competence regarding 
this subject.     

Summarizing the presented results 
we can distinguish some differences 
in economic behaviour of students – 
freshmen and graduates.

Questionnaire survey of freshmen 
revealed that they still don’t know which 
fi eld they want to work in; they know 
little about modern employers; receive 
information about companies’ activities 
through mass media; want to take part 
in internships; will not consider working 
for a company with bad image and no 
career prospects; ready to give up on 
training programmes for the sake of 
higher salary.

Economic behaviour of graduates 
can be described by following: they 
still haven’t decided which fi eld they 
want to work in, but they are well aware 
of the best employers in the labour 
market. They also receive information 
about companies’ activities through 
mass media and want to take part in 
internships. When choosing a job the 
main criteria for young professionals 
are the following: career prospects, high 
salary, and the company image. 

It is worth noting that the conducted 
research shows future directions the 
issue may develop. More comprehensive 
study should take into account additional 
variables like gender diversity. Research 
hypothesis is that the differences in 
economic behaviour of university 
freshmen and graduates exist, but they 
are not signifi cant. There is a logical 
trend – growth of information awareness 
of graduates. There is also a trend in 
decreasing psychological infl uence on 
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the economic behaviour of students. 
Graduates are more ready to sacrifi ce 
their material remuneration in exchange 
for the value of practical experience. 
Freshmen are not ready for such steps 
and rank fi rst their purely economic goals 
demonstrating their confi dent nature. 
Insignifi cant differences also prove that 
professionally oriented activities are 
not developed enough in Institutions 
of Higher Education. The possibility 
to develop tools for cooperation with 
students can help to prepare them for 
effi cient and confl ict-free collaboration 
with their future employers.
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In the given article the author offers 
to consider an issue of availability of 

the habitation provided by the program 
of the National project “Accessible 
and comfortable habitation to citizens 
of Russia” (further - the Program) for 
needy families and other “preferential” 
categories of citizens of the Russian 
Federation. Under the resolution of 
the Mayor of Yekaterinburg in 2007 
the subprogram has been declared - 
“Yekaterinburg – the city of accessible 
and comfortable habitation”1 (further - 
the Subprogram). It was aimed at 
ensuring accessible habitation for 
young families, the families considered 
to be needing the housing conditions 
improvement, state employees, teachers, 
doctors, engineers and some other 
categories of citizens. Practically 
nobody will dare to argue the necessity 
and importance of such projects. But 
the quality of their fulfi lment (in this 
case - a question of real availability of 
habitation) can be absolutely various.

The program of the national project 
provides several ways to decrease the 
bottom-line cost of habitation. The basic 
method is decreasing the sq. m. cost at the 
expense of a building’s volume growth. 
Developing basically an economy 
class, it is planned to reach the cost 
of 30-35 thousand roubles for 1 sq. m. 
Although now it is 46-48 thousand 
roubles in Russia on average, and 
54-56 thousand roubles in Yekaterinburg. 
It looks not quite well, but in 
2012-2013 the cost was even bigger, 
positive dynamics is traced.

There is a question - is it enough 

only to decrease the cost of 1 sq. m. of 
habitation? No. The categories of citizens 
designated in the text of the Program, 
in the majority cannot afford even such 
sums. But authors of the Program have 
not forgotten about it. Development 
of relations with banks on issue of 
mortgage loans with the minimum rates, 
carrying out auctions on the municipal 
property rent, enhancement of the market 
of rent of habitation on fi xed prices, and 
social payments are provided. Social 
payments can be used for acquisition 
of habitation, or repayment of the fi rst 
contribution under the mortgage, or 
the basic credit amount and per cent. 
For a city of Yekaterinburg the share 
of social payment is: 35 % from the 
federal (regional) budget, 5 % from the 
budget of municipal council of the city 
of Yekaterinburg. 

Mortgage lending deserves especial 
attention. One of the ways to decrease the 
cost of habitation is restraining the rates 
and subsidizing the mortgage lending. 
Considering the statistics, the volume 
of mortgage lending grows from year 
to year, increasing roughly by 40-50% 
for the Program’s fi rst years (2007-2008 
year). In 2013 the market of mortgage 
lending grew by 33%. In the fi rst quarter 
of 2014 – by 20%. Such a high progress 
shows that people prefer to take the 
chance and buy their own habitation 
rather than renting the housing. Let’s take 
a look at the data2 – an average rate of 
mortgage lending, given by the Agency 
of Mortgage Housing Lending, is 9.5%. 
Comparing to  the regular rate of 12.5% 
we observe not too big difference. The 

majority of clients of the Subprogram 
have stable, but rather small income. 
Due to this they cannot pay at once all 
the cost of apartment or other type of 
habitation. Within the framework of the 
Subprogram of providing habitation to 
young families, a city administration of 
Yekaterinburg together with the banks 
working in a city, provide new, more 
favourable conditions of a mortgage. 
Important step is gaining a chance to 
lower the initial contribution. When 
registering a mortgage loan it is necessary 
to pay attention to the possibility to 
consider incomes of parents of a young 
family, which often help their relatives. 
Conditions of having delays in payments 
at a birth of the child and for the period 
of real estate building should also be 
taken into account. 

The author of the given article has 
done a research on productivity of all the 
aforesaid arrangements and has come 
to a conclusion that by the end of 2012 
19.8 % of families could acquire a house 
by own means and with the help of 
social payments from federal and local 
authority budgets. For the sake of justice 
it is necessary to notice that this index 
was planned to be at the level of  30%. 

At this stage, according to the 
author of the article it is possible to 
offer some methods of improvement 
of the Program realization results. It is 
necessary to pay the greatest attention to 
the mortgage lending development - in 
particular, improvement of cooperation 
with authorized banks in order to 
decrease and stabilize rates which 
remain quite high, despite the decrease. 

1 The governmental decree of the Russian Federation of 12/17/2010 No. 1050 “About the federal target program “Dwelling” 
for 2011-2015”., Code of Laws of the Russian Federation, 1/31/2011, No. 5, item 739.
2 Analytics from IRN.ru (Real Estate Indicators)
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The authorized committees have been 
achieving acceleration of positive 
dynamics in this question for over a 
year, but unfortunately, not always 
successfully. The planned payments from 
the federal budget (20 billion roubles) 
are distributed across the regions of 
the Russian Federations. As a result 
Sverdlovskaya oblast gets not enough 
– it is a problem, and there is a need to 
consider it. And still there are problems 
with the “speed of work” at a local level 
– some cities got enough money for 
social payments and the building itself, 
but cannot distribute these funds quickly 
because of the bureaucratic delays. In 
the city of Yekaterinburg, the demand 
for inexpensive “social” real estate is 
growing, but the speed of construction is 
often far behind the demand. Expansion 
of the scale of construction of economy 
class habitation will help to lower the 
target cost of a square metre. 

Undoubtedly, habitation cost in 
Yekaterinburg still remains at a high 
level, but the level of income is growing 
as well. The main indicator - an index 
of availability of habitation (cost 
of 1 sq. m. in relation to the average 
level of the income of citizens) in 
Yekaterinburg is 180-190%. Other cities 
with the population over 1 million show 
more than 200 %, Moscow - 350%. 

Thus, the decree of the President 
of the Russian Federation V.V. Putin is 
being implemented according to the plan. 
“Working families” (although not all, but 
nevertheless) had an opportunity to get 
accessible and comfortable habitation. 
The situation in the city of Yekaterinburg 
is encouraging, and with due attention 
from the authorized structures the 
Program is in a fair way to succeed. 
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В статье предложены основные итоги социологического ис-
следования среди учащихся 10-11-х классов г. Семей (Семипала-
тинск) Восточно-Казахстанской области. Тема опроса касалась 
религиозности и религиозного экстремизма и того, насколько 
старшеклассники оценивают и ощущают распространение дан-
ных явлений по Казахстану и в г. Семей, в частности. Кроме этих 
вопросов социологам удалось выяснить положение дел в моло-
дежной среде и по ряду других сторон их социально-духовной 
жизни. В числе важных результатов опроса оказались данные, де-
монстрирующие достаточно высокий этно-религиозный центризм 
в подростковой среде. Что не должно не вызывать беспокойства в 
образовательной и воспитательной среде, где проходят духовное 
становление школьники. 

Ключевые слова: социологический опрос, религиозность, 
этнический и религиозный центризм, религиозный экстремизм, 
качество образования и воспитания, социальные условия, стар-
шеклассники.
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The paper contains the main results of a sociological survey among 

pupils of 10 and 11 grades, living in the city of Semey (Semipalatinsk), 
East Kazakhstan region. The subject of the survey was the religiosity 
and religious extremism, and how high school students assess and 
perceive the level of distribution of these phenomena in Kazakhstan 
and in the city of Semey, in particular. In addition to these issues, 
sociologists managed to fi nd out the state of things in the youth 
environment and a number of other aspects of social and spiritual life of 
young people. The important result of the survey was the data showing 
fairly high ethno-religious centrism among teenagers. This should be 
causing concern in the educational and training environment, where 
the students’ spiritual formation is taking place. 
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Социологический центр г. Семей 
(Семипалатинск) как юридичес-

кое лицо, функционирует с 1996 года. 
За время работы им реализовано 
более 150 исследовательских про-
ектов на территории Восточного 
Казахстана и республики в целом. 
Социологический опрос по выше 
указанной теме продиктован необхо-
димостью регулярного замера религи-
озной ситуации в подростковой среде. 
Поскольку давно уже прошли време-
на, когда в Казахстане, как и на всей 
территории СССР, целенаправленно  
ограничивали влияние религии на 
население. Теперь мы дело имеем с 
полной свободной жителей на веро-
исповедание. Что из этого получается, 
скажем, чему здесь нужно радоваться, 
а отчего – огорчатся, мы попытаемся 
поговорить на основе проведенных 
исследований. 

В социологическом опросе приняли 
участие 536 учащихся 10-11-х классов 
из двенадцати школ города, в равных 
пропорциях, как того требует соци-
альная и территориальная предста-
вительность, принятая в подобного 
рода замерах общественного мнения. 
Именно старшеклассники больше 

других школьников ассоциируют эм-
пирический опыт в этнических, ре-
лигиозных и других вопросах обще-
ственного бытья, в котором духовно 
формируются подростки. 

Первый вопрос анкеты, с кото-
рым авторы проекта обратились к 
старшеклассникам, касался выясне-
ния значимости общественных про-
блем и места среди них религии и 
религиозного экстремизма. В анкетах 
исследователи насчитали более двад-
цати общественно-значимых проблем 
(ОЗП), которые в той или иной мере 
сегодня волнуют старшеклассников. 
Однако систематизация их по ран-
жиру (по рейтингу) показала, что в 
первом десятке ОЗП оказались сле-
дующие проблемы: 1) предстоящее 
Единое национальное тестирование 
(ЕНТ), отметили 67,9% опрошен-
ных; 2) насилие и жестокость (45,1); 
3) нарастание религиозного экстре-
мизма (33,6); 4) в городе недостаточ-
но культурных мест для молодежи 
(29,9); 5) плохое состояние улиц и 
дорог (26,9); 6) запыленность и зага-
зованность города (26,5); 7) невысо-
кая культура среди молодежи (25,7); 
8) недостаток материальных средств 

(23,9); 9) рост цен, распространение 
коррупции и недостаточное внима-
ние к молодежи со стороны государс-
тва (по 20,9 и 10) невысокое качество 
медобслуживания (19,0). Ниже на 
графике 1 показан рейтинг первых де-
сяти ОЗП.

Исследователи не ожидали, что 
среди старших подростков будет на-
столько остро стоять вопрос о распро-
странении религиозного экстремизма. 
Эта проблема, как видим обнаружи-
лась с первого вопроса.

В таблице 1 мы показали полный 
расклад оценок, которые назвали рес-
понденты по поводу качества школь-
ных знаний.

В представленных в таблице 1 
данных особое внимание заслужи-
вают серьезные расхождения между 
оценками, которые уже выставлены 
старшеклассникам и собственными 
оценками качества знаний, которые 
они получают, обучаясь в школе. По 
крайней мере по итоговым данным 
мы наблюдаем, например, что откло-
нения между «пятерками» и «четвер-
тками» (отнесем их к «высокому» 
уровню) и оценками «высокие», «ско-
рее высокие» составляют 16,8%. Что 
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График 1. Рейтинг первых десяти общественно-значимых проблем, 
отмеченных старшеклассниками г. Семей (в %)

Табл. 1. 
Старшеклассники о качестве школьного образования (в %)

Наименования Всего по городу

Отметьте Ваши успехи в учебе…

Учусь на “5” и “4” 63,4 

На “4” и “3” 36,2 

Имеются “двойки” 0,4 

Оцените качество знаний, которые Вы уже получили в школе…

высокое, скорее высокое 46,6 

среднее 42,9 

скорее невысокое, низкое 10,4 

Оцените уровень воспитательной работы в школе…

высокий, скорее высокий 54,9 

средний 34,3 

скорее невысокий, низкий 10,1 

Другое: «не плохой» 0,7 
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дает нам основание заметить о том, 
что реальный уровень качества обу-
чения отстает от формального – того, 
который материализуется в повсед-
невных оценках, выставляемых учи-
телями. Другими словами, учителя 
во многом завышают оценки знаний, 
осваиваемые учениками. Это обсто-
ятельство, с одной стороны, устраи-

вает обучающихся. Не случайно, что 
качество школьных знаний в рейтин-
ге ОЗП находится на 15 месте и вол-
нует всего 9,3% старшеклассников. 
С другой стороны, именно недополу-
чаемые базовые знания в значитель-
ной мере обостряют проблему удач-
ной сдачи ЕНТ. Поскольку, как видим 
по графику 1, эта проблема возглав-

ляет список ОЗП и беспокоит 67,9% 
опрошенных.

Пятый-восьмой вопросы анкеты 
имели целью выяснить распростране-
ние религии среди старшеклассников 
и выяснить, насколько глубоко она 
проникла в их сознание и социаль-
ную практику. Что из этого получи-
лось, мы показали на графиках 2-5.

График 2. Ответы респондентов на вопрос: 
считаете ли Вы себя верующим в Бога человеком (в %)

График 4. Респонденты о глубине верований в Бога и соблюдении религиозных канонов (в %)
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График 5. Отношения респондентов к «своей» и «чужой» религиям (в %)

Данные ответов на указанные воп-
росы позволили сказать о следующем. 
Во-первых, считают себя верующи-
ми в Бога 85,4% старшеклассников. 
Это внушительная цифра, если иметь 
ввиду, что в школе даются научные 
знания. Во-вторых, больше других 
респонденты веруют в Аллаха и от-
носят себя к Исламу. На это указали 
представители казахской националь-
ности. Что соответствует их весу сре-
ди опрошенных. В-третьих, что каса-
ется глубины верований и строгости 
соблюдения религиозных культов, то 
здесь ситуация оказалась менее зна-
чительной. По крайней мере, в сред-
нем, не более 15% старшеклассников 
придерживаются культовых канонов 
в повседневной практике. Хотя и это 
количество верующих, на наш взгляд, 
не может не вызывать озабоченнос-
ти по поводу того, как поведут они 
себя в контактах с представителями 
радикальных течений. В-четвертых, 
также вызывают озабоченность дан-
ных опроса, показанные на графике 5. 
Особенно в части того, что более 20% 
опрошенных считают необходимым 
«бороться с нарушителями «своей» 
веры». Какие формы и масштабы эта 
«борьба» может принять размеры, 
трудно предсказывать. Поскольку 
«борьба» способна проявиться не 
только в идеологии, но и в политике, 

в физическом противостоянии, в том, 
что мы можем наблюдать на примере 
некоторых арабских стран.

На графике 6 показано распре-
деление негативных установок рес-
пондентов к некоторым социальным 
категориям людей, окружающих 
школьников. То есть те, которые их 
«раздражают».

Из данных таблицы 6 видим, что 
больше других респондентов «раздра-
жают» люди, злоупотребляющие ал-
коголем (отметили 64,9%), на втором 
месте – бескультурные люди (57,5), 
затем - курящие люди (57,1), не вла-
деющие казахским языком (45,9), не 
владеющие русским языком (18,3), не-
успевающие учащиеся (15,7), межна-
циональные браки (12,3), люди другой 
веры (11,9), увеличение числа людей, 
исповедующих религию (10,4) и люди 
другой национальности (8,6).

К сожалению, обращает на себя 
внимание определенное количество 
школьников, у которых остро прояв-
ляются этноцентристские установки. 
Именно эта категория людей, как из-
вестно, способна больше других вос-
принимать радикальные религиозные 
и национальные идеи, что не допусти-
мо в условиях полиэтнического, поли-
конфессионального общества.

В таблице 2 систематизированы 
ответы школьников относительно 

уровня информированности по пово-
ду некоторых малочисленных рели-
гиозных групп, в том числе запрещен-
ных на территории Казахстана.

В следующей таблице (№ 3) пока-
заны знания респондентами религиоз-
ных групп, запрещенных на террито-
рии нашей республики.

Из социологической статисти-
ки хорошо видно, насколько плохо 
респонденты информированы о за-
прещенных религиозных группах. В 
разрезе школ эти данные отличаются, 
причем в значительной мере, что не 
может не говорить об уровне препо-
давания предмета «религиоведение» 
и квалификации учителей. Главное, 
что именно отсутствие таких знаний 
может спровоцировать школьников 
на нежелательный итог от контактов 
с представителями этих групп. Более 
того, такие контакты случаются. Это 
видно по данным опроса и их резуль-
татам, размещенным в таблице 4.

На графике 7 показаны конечные 
итоги нашего исследования – они 
касаются степени правовой защи-
щенности подростков от влияния ра-
дикальных, экстремистских религиоз-
ных групп.

График 7. Респонденты о степени 
защищенности от негативного вли-
яния экстремистских религиозных 
групп (в %)
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График 6. Негативные установки к некоторым социальным группам, окружающих респондентов (в %)

Табл. 2. 
Отношения к некоторым религиозным группам (в %)

Наименования Всего по городу

Насколько Вам известны и, как Вы относитесь к следующим религиозным группам 
(из ответов выделены только «не известны» и «отношусь положительно»)…
Ваххабиты: Не известны 47,0 
Положительно 3,5 
Кришнаиты: Не известны 56,7
Положительно 1,7 
Свидетели Иеговы: Не известны 56,7
Положительно 4,3 
Благодать: Не известны 57,5
Положительно 4,4 
Хизб-ут-Тахрир: Не известны 59,7
Положительно 0,9 
Евангелисты: Не известны 59,7
Положительно 3,7 
Таблиги Джамаат: Не известны 60,8
Положительно 1,0 
Салафиты: Не известны 63,1
Положительно 5,1 
Кораниты: Не известны 63,1
Положительно 3,0 
Ахмадиты: Не известны 63,8
Положительно 5,2 
Алля аят: Не известны 64,9
Положительно 3,2 
Ата жолы шар: Не известны 65,7
Положительно 2,2 
Дагуатшылар: Не известны 66,0
Положительно 3,3 
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Табл. 3.
О знаниях запрещенных в Казахстане религиозных групп (в %)

Наименования Всего по 
городу

В том числе по школам

8 27 31 35 36 37 39 42

Здесь впишите религиозные группы, которые запрещены в Республики Казахстан…

Затруднились ответить 67,2 70,6 65,0 55,6 61,9 45,5 89,5 43,2 65,0 

Правильно назвали запрещенные 
группы,

 в том числе
17,2 8,8 47,5 0,0 4,8 45,4 3,9 18,9 15,0

Ваххабиты 6,0 5,9 17,5 - - 18,2 1,3 2,7 5,0 

Хизб-ут-Тахрир 5,6 2,9 17,5 - 4,8 13,6 - 5,4 5,0 

Таблиги Джамаат 3,0 - 10,0 - - 9,1 - 5,4 -

Салафиты 1,1 - 2,5 - - 4,5 - 2,7 -

Алля аят 0,7 - - - - - 1,3 - 5,0 

Ахмадиты 0,4 - - - - - 1,3 - -

Дагуатшилар 0,4 - - - - - - 2,7 -

Дали неправильные ответы 29,5 32,3 17,5 50,1 38,2 40,9 11,7 51,3 35,0

Табл. 4. 
О контактах с представителями некоторых религиозных групп (в %)

Наименования Всего по городу

С представителями каких религиозных групп Вам приходилось лично встречаться в 2014 году...

Не встречались 88,8 

Встречались, в том числе: 11,2

Благодать 3,4 

Ваххабиты 2,6 

Таблиги Джамаат 2,6 

Ахмадиты 0,7 

Салафиты 0,7 

Хизб-ут-Тахрир 0,7 

Алля аят 0,4 

Дагуатшылар 0,4 

График 7. Респонденты о степени защищенности от негативного влияния экстремистских 
религиозных групп (в %)
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Из чего следует, что подростки 

более защищенными себя чувству-
ют в семье, менее – в общественных 
местах, чем собственно и пользу-
ются миссионеры, распространяя 
свои идеи среди молодежи, особенно 
среди тех, кто мир еще воспринима-
ет через «розовые очки» и больше 
других доверяют «первому встреч-
ному» - это школьники. Не случай-

но, что в ходе опроса респонденты 
особое внимание заострили именно 
на ужесточение законодательства 
в отношении к религиозному экс-
тремизму, к необходимости «плотно 
закрыть границы», чтобы миссио-
неры и религиозная продукция не 
могли попадать на территорию рес-
публики, к усилению профилакти-
ческой работы среди школьников, к 

выработке у них устойчивого не-
приятия религиозного радикализма. 
Собственно, многие из этих предло-
жений приведены ниже, в таблице 5 
и могут служить не только в качестве 
заключения к результатам социоло-
гического опроса, но и поводом для 
работы соответствующих государс-
твенных служб, и гражданских орга-
низаций. 

Табл. 5. 
Перечень некоторых обобщенных предложений и замечаний, вписанных респондентами в анкетах

• Усилить законы. Людей, которые ведут деструктивную пропаганду нужно выдворять из республики
• Беречься от влияния религиозных групп
• Больше информации об Исламе
• В школах расширить курс религиоведения, занятия должны вести более квалифицированные педагоги 
• Если честно, то перед тем, как пропускать через нашу границу маджахетов или других людей их нужно 
  тщательно проверять. Границы нашей республики не очень защищены. Государство должно издать более 
  строгие законы. Нашим правоохранительным структурам надо более решительно противостоять религиозному 
  экстремизму
• Запретить религиозные группы. Проводить с населением профилактические мероприятия. Ликвидировать 
  религиозную безграмотность. Усилить границы, не пропускать контрабанду и религиозную литературу.
• Защищать религию «своей» нации
• Внимательнее следить за поведением, деятельностью сект
• «Меня это не интересует»
• Молодежным организациям больше показывать видеоуроки и проводить встречи на тему, как вести себя с 
  экстремистами
• Нужно стараться жить правильно, не нарушать наставлений родителей
• Нужно учиться защищать себя
• «Первое - семья, второе - мечеть, третье – школа»
• Повышать общую культуру 
• Поднимать экономику
• Помогать школе
• Правильное воспитание в семье
• «Придерживаться принципа: религия - это личное дело»
• Принять Ислам как государственную религию
• Родители должны больше уделять внимания детям, в том числе по вопросам религии 
• Побольше досуговых центров
• Тесно общаясь с детьми доходчиво, объяснять им религиозные вопросы
• Усилить деятельность правоохранительных органов по защите от религиозных фундаменталистов
• Больше информации о религии и религиозных течениях
• «Дети не должны верить всем подряд…»
• Больше объяснять, в чем вред от религиозных сект, чаще работать психологам
• Учиться защищать себя
• Не верить людям на улице, агитирующим в секту
• С детства приучать ребенка к внимательности и др.

References:

1.  Public Association “Independent Sociological Centre 
of the city of Semey”, Access mode: economy.gov.kz/sites/
default/fi les/pages/9_0.docx

2. Edinoe nacional’noe testirovanie (ENT) [Unifi ed 
National Testing (UNT)]., Access mode: http://www.testcenter.
kz/ru/entrants/ent/

Information about author:

1. Aleksey Konovalov - Candidate of History, Full 
Professor, Head of the Public Association “Independent 
Sociological Centre of the Semey city”, Honoured Worker 
of Science of the Republic of Kazakhstan, State University 
named after Shakarim; address: Kazakhstan, Semey city; 
e-mail: csmp2007@mail.ru



27

GISAPGISAP
SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND MILITARY SCIENCES

УДК 316.334.2

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ КАК СУБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(На примере Республики 
Башкортостан)

Масалимов Р.Н., канд. ист. наук
Бикбаева Р.Т., канд. ист. наук
Габдулхаков Р.Б., д-р ист. наук

Башкирский государственный университет, Бирский филиал, 
Россия 
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Базовой территорией данного ис-
следования были выбраны сель-

ские районы и малые города Север-за-
падной лесостепной зоны Республики 
Башкортостан, точнее, 17 районов 
этой зоны и учебные заведения пяти 
городов — Бирска, Благовещенска, 
Дюртюлей, Нефтекамска и Янаула, 
- где были проведены социологичес-
кие и экономические исследования в 
период 1999-2011 гг. Доля молодежи 

14-27 лет в сельском населении рас-
сматриваемой территории составляет 
около 16% [10, с. 49]. Этого количес-
тва молодежи явно недостаточно для 
полного воспроизводства трудовых 
ресурсов села в старших возрастных 
группах. В ходе исследований сель-
ской молодёжи учитывались специ-
фические особенности, которые вы-
деляют её из общего массива селян. 
Прежде всего, психофизиологические 

и ментальные особенности (мобиль-
ность, динамичность, работоспо-
собность, способность к адаптации 
к меняющимся условиям, здоровье, 
оптимизм, обучаемость и т.д.). Самое 
главное — молодые работники мо-
гут освоить смежные специальности 
быстрее своих старших коллег, на по-
вышение своей квалификации тратят 
гораздо меньше времени.

При проведенных исследовани-

Табл. 1.
Численность основных трех народов в районах и городах Северо-западной Башкирии

(По данным переписи населения 2010 г., чел.)

Муниципальные районы и города Всего
населения Башкиры Русские Татары

1. Аскинский 21 272 14 642 2 246 4 215
2. Бакалинский 28 776 4 964 6 400 15 360
3. Балтачевский 21 623 10 962 539 6 701
4. Бирский 61 496 7 228 30 884 9 232
5. Благовещенский 49 736 7 623 29 844 6 820
6. Бураевский 25 154 17 401 538 5 458
7. Дюртюлинский 64 426 22 965 4 746 31 430
8. Илишевский 34 654 27 281 674 5 312
9. Калтасинский 26 268 2 644 4 933 3 646
10. Караидельский 27 945 13 120 5 529 7 495
11. Краснокамский 27 986 8 752 4 105 7 220
12. Кушнар-ский 27 491 8 950 4 019 13 568
13. Мишкинский 25 318 1 230 1 788 4 027
14. Татышлинский 25 159 15 114 467 3 754
15. Чекмагуш-ский 30 780 9 429 648 19 308
16. Шаранский 22 514 5 589 2 600 7 404
17. Янаульский 48 134 20 805 5 622 10 950
18. Бирск 43 572 6305 23 164 7 270
19. Благовещенск 34 239 4 712 21 138 5 216
20. Дюртюли 31 725 7 267 2 995 20 062
21. Нефтекамск 133 535 34 136 39 368 41 701
22. Янаул 26 924 10 574 4 424 8 034
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ях учитывалась не только молодеж-
ная специфика респондентов, но и 
особенностей места их проживания 
(географического положения и терри-
тории сельских поселений), социаль-
ных и национальных особенностей 
выделенных групп опрашиваемой 
молодежи. Надо отметить, что населе-
ние территории многонациональное. 
При обработке данных анкетирования 
тщательно исследовались возможные 
отклонения (вариации) от сущности 
конкретной формулировки задава-
емых вопросов, вероятное скрытие 
собственного мнения, возможные 
стереотипы и установки, сформиро-
вавшиеся у молодых людей под вли-
янием родителей. Социологический 
мониторинг сельской молодёжи про-
водился также в процессе проведения 
этносоциологической экспедиции по 
Республике Башкортостан «Выявле-
ние исторически сложившихся цент-
ров народной культуры нерусских эт-
носов и их паспортизации» в рамках 
Государственной программы «Народы 
Башкортостана» (2009-2011 гг.). 

Исторический Башкортостан всег-
да являлся и ныне продолжает быть 
пространством преимущественно аг-
рарного хозяйства [1]. И ныне в усло-
виях индустриальной модернизации 
аграрная сфера в республике является 
весьма значительной по своим по-
казателям, влияющей на всю эконо-
мику и социальную сферу общества. 
Сельское население РБ, по предвари-
тельным итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., составляло 
1 610,6 тыс. чел., или почти 40% все-
го населения региона [6]. Аграрный 
сектор Республики в 2009-2010 гг. 
занимал 4-е место по объёму произво-
димой сельскохозяйственной продук-
ции среди регионов России, уступая 
только Краснодарскому краю, Респуб-
лике Татарстан и Ростовской области 
[7. c. 8]. 

Человек в центре сельскохозяйс-
твенного производства становится 
особенно важным и ценным в самом 
ответственном его этапе – в период 
весенних и летне-осенних напряже-
ний. Именно в это время от аграриев 
требуется максимальная концентра-
ция организационных, финансовых, 
технических и чисто человеческих 
ресурсов. Во стократ возрастает необ-

ходимость собранности, дисциплини-
рованности, сознательного трудового 
поведения работника. Человек и сель-
скохозяйственное производство, чело-
века и климат, человек и природные 
условия – всё это и многое другое во-
едино связаны на наших географичес-
ких широтах, где ведение аграрного 
хозяйства требует от человека прак-
тически экстремальных усилий. Все 
это заставляет по-новому подходить 
к вопросу о человеческом капитале и 
современной модели аграрного работ-
ника [3. c. 113-114;11. c. 78-98].

 Сельский труженик, занятый 
фактически экстремальным трудом 
в определённые сезоны, не может не 
действовать рационально. Однако 
наши исследования показывают, что 
сельскому работнику чаще приходит-
ся полагаться и на интуицию, на био-
логические инстинкты, а также обра-
щаться к опыту предков, дедов, т.е. на 
традиции и национальную культуру 
[4. c. 74-75]. 

Взаимосвязь между показателя-
ми, выражающими экономическую 
эффективность аграрного производс-
тва и параметрами, отражающими 
развитие социальной сферы сельских 
территорий, может эффективно оп-
ределяться с помощью использова-
ния эконометрических моделей. Так, 
проведённый нашим коллегой эко-
номистом-аграрником Е.В. Стовба 
корреляционно-регрессионный ана-
лиз взаимосвязи ряда показателей, 
определяющих социально-экономи-
ческое развитие сельской местности 
Республики Башкортостан за период 
с 1990 по 2010 гг. показывает ярко вы-
раженную связь между социальными 
и производственными процессами, 
происходящими в аграрной сфере 
[8. c. 92-93].

Построенная Е.В. Стовба модель 
выражает связь между результатив-
ным показателем, показателями про-
изводительности труда и заработной 
платы. В свою очередь от качествен-
ного решения социальных вопросов 
непосредственно зависит и произво-
дительность труда работников агро-
организаций. Неудовлетворительное 
состояние уровня и качества жизни 
сельских тружеников, социальная не-
обустроенность сельских территорий, 
разрушение социальной инфраструк-

туры негативно сказываются на состо-
янии экономики аграрного сектора, и 
дестабилизирует развитие аграрного 
производства.

Среди молодых поколений на-
много меньше считающих, что единс-
твенно приемлемой формой хозяйс-
твования на земле являются колхозы 
и совхозы, а полагающих, что фер-
мерство должно получить развитие 
на селе, больше, чем среди старших 
возрастных групп. Выделяется так-
же другая часть молодёжи, по чис-
ленности примерно равная, которая 
считает, что в аграрной сфере эконо-
мики имеют право на существование 
сельскохозяйственные предприятия 
различных организационно-правовых 
форм и форм собственности наряду с 
фермерскими хозяйствами, колхозами 
и совхозами. Они полагают, что сель-
скохозяйственное производство долж-
но быть смешанным, многоукладным. 
Таким образом, сельская молодёжь, 
по нашим данным, в основном подде-
рживает проведение аграрных рыноч-
ных реформ, хотя видит трудности, с 
которыми реально сталкивается село 
при их проведении.

Безусловно, что наличие опре-
деленных целевых установок, фор-
мирование своего жизненного кредо 
помогает сельской молодежи лучше 
ориентироваться в настоящей соци-
ально-экономической конъюнктуре и 
найти своё место в современном об-
ществе. Отсутствие четко сформули-
рованных жизненных целей большей 
части сельской молодежи показывает 
ее явное непонимание своей соци-
альной роли и статуса в социуме и 
определяет ее социальную дезори-
ентацию в обществе. Данный тезис 
также учитывался при проведении со-
циологических опросов, представлен 
соответствующим выбором вариантов 
ответов и позволяет выделить жиз-
ненно важные цели сельской молоде-
жи (См. табл. 2). 

Представленные табличные ре-
зультаты показывают, что наиболее 
приоритетными целями опрашивае-
мой сельской молодежи являются: до-
стижение высоких доходов, состояние 
материального благополучия, выбор 
интересной работы (дело по душе). 
Значение для социального поведе-
ния и статуса молодых людей имеют 
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хорошие отношения в семье и отно-
шения с друзьями. Примечательно, 
что положительное отношение к рели-
гии не является социально значимым 
для молодого поколения – данный 
ответ отметили всего 8,5% опро-
шенных респондентов, в том числе 
8,6% студентов и 7,4% учащихся. 
Примечательно, что с учетом ген-
дерной специфики опрошенных рес-
пондентов выборы ответов учащейся 
молодежи, проживающих в сельской 
местности, практически совпадают, 
притом, что у сельских студентов ген-
дерная специфика ответов проявляет-
ся значительно. 

Безусловно, сельская молодёжь 
является своеобразным скрытым ре-
сурсом развития аграрной сферы. 
Однако необходимо отметить, что 
на республиканском сельском рынке 
труда наблюдается значительный дис-
баланс между спросом и предложе-
нием рабочей силы. За период с 2006 
по 2010 годы численность населения 
моложе трудоспособного возраста в 
республике уменьшилась на 7% или 
на 23 тысячи человек. При этом чис-
ленность экономически активного 
населения в аграрном секторе регио-
на за последние пять лет сократилась 
на 11% [7; 10]. Крайне негативная ре-
акция большей части опрашиваемой 
сельской молодёжи на определённые 
виды сельскохозяйственного труда 
объясняется, прежде всего, плохими 
условиями его организации в сельской 
местности. Необходимо отметить, что 
во всех возрастных группах молодых 
людей по-разному проявляется отно-

шение к экономическим реформам, ре-
ализуемым применительно к аграрной 
сфере, к сельскохозяйственному труду 
и к специфическим аспектам трудовой 
деятельности, к оценке своего труда и 
труда окружающих. Согласно нашим 
данным, многие студенты не едут на 
работу в сельскую местность, а ста-
раются остаться в городе из-за: низ-
кой заработной платы – 75% ответив-
ших, плохих бытовых условий – 20%. 
Среди представленных групп фак-
торов, сдерживающих мотивацию к 
труду на селе у выпускников респон-
денты указали: «отсутствие жилья, 
плохие жилищные условия» – 48%, 
«ограниченные возможности для 
культурного отдыха» – 31%, «плохие 
бытовые условия» – 12%, «низкий 
престиж работы в сельском хозяйс-
тве» - 5%, «низкий уровень и качес-
тво медицины» – 2,5%. При этом на 
вопрос «Будет ли Указ Президента 
РБ № 263-УП от 25.05.2009 года 
«О мерах государственной подде-
ржки кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса Республики 
Башкортостан» способствовать тому, 
чтобы выпускники вуза стремились в 
село, респонденты отвечали следую-
щим образом: «будет в полной мере» 
– 15%, «отчасти будет» – 84%, «не бу-
дет» – 1%. 

Необходимо указать, что любое 
решение, которое принимает человек, 
формируется тремя уровнями – био-
логическим, культурным, сознатель-
но-персональным. Биологический и 
культурный уровни, как мы устано-
вили в своих предыдущих исследо-

ваниях, выполняют не менее важные 
функции, чем ментальный уровень 
[2. c. 188; 3. c. 113]. С одной стороны, 
они устанавливают цели, которые пре-
следуются с помощью сознательного 
персонального выбора. С другой сто-
роны, они устанавливают ограниче-
ния на определённые типы поступков, 
которые человек не должен совер-
шать, или наоборот – предписывают 
жёстко заданные модели поведения в 
определённых ситуациях. Подобная 
модель человека крестьянского труда 
могла быть сформулирована и раньше, 
и в такой постановке не представляет 
особой новизны. Новое заключается в 
том, что биологический и культурный 
уровни тоже можно рассматривать 
как результат рационального выбора, 
который осуществляется в более дли-
тельной, эволюционной перспекти-
ве. Это означает, что всё содержимое 
представленной нами триады (инстин-
кты – культура – сознательный выбор) 
может стать областью единой теории, 
а не отдельных, не связанных друг с 
другом социальных дисциплин.

В заключение предложим комп-
лекс мер по формированию професси-
ональных и трудовых планов сельской 
молодежи, воспроизводству и закреп-
лению на селе квалифицированных 
кадров массовых профессий, органи-
зации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. В первую очередь, в 
качестве организационного механиз-
ма государственного регулирования 
процессов формирования и исполь-
зования квалифицированных кадров 

Табл. 2.
Результаты социологических опросов по формированию жизненных целей молодежи сельских территорий 

Северной лесостепной зоны РБ, % 

Жизненные цели Группировка по 
всей выборке

в том числе

по статусу обучения По полу

Учащиеся Студенты Юноши девушки

Высокие доходы, материальное 
благополучие 19,0 17,5 20,5 18,5 22,5

Интересная работа,
дело по душе 16,6 14,5 18,3 20,1 16,5

Хорошие отношения в семье 14,0 12,5 15,5 15,0 16,0

Верные и интересные друзья 12,2 12,0 12,4 11,1 13,7

Положительное отношение 
к религии 8,5 7,4 8,6 7,5 9,7
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необходимо составить специальную 
целевую региональную программу.
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Концептуальная модель, включаю-
щая базисные понятия, теорети-

ко-методологические и аналитические 
подходы, уровни авторского анализа, 
а также описывающая возможности 
и методы социологического изучения 
креативности государственной граж-
данской службы как фактора, связан-
ного с повышением эффективности 
государственного управления, опи-
рается на первичную теоретическую 
форму, обеспечивающую логическую 
организацию и семантическую мор-
фологию материала. 

Общая логическая конструк-
ция предполагает, прежде всего, оп-
ределение понятия креативности, 
что является важной составляющей 
конструирования познавательной ис-
следовательской модели. При этом 
приходится отталкиваться от таких ба-
зисных понятий, как «креативность», 
«государственная служба», «креатив-
ность государственной службы».

Креативность. В последнее время 
в социальном познании утвердился 
подход, согласно которому креатив-
ность связывается с широким набо-
ром личностных способностей: теоре-

тическим мышлением, стремлением 
к планированию, прогностическими 
способностями, направленность на 
достижение успеха. Точкой отсчета 
при этом выступает творчество как 
общая характеристики личности, ее 
свойство, способное отразить инди-
видуальную творческую продуктив-
ность. 

Для Ю.Г. Волкова креативность 
находит воплощение в творчестве, ко-
торое ориентируется на производство 
нового социального продукта, нового 
знания и новых идей1.

Креативность может быть опре-
делена как технология организации 
творческого процесса в рамках опре-
деленного институционализирован-
ного сообщества, организации, когда 
речь идет о способности к выработке 
и, главное, реализации инновацион-
ных нетривиальных идей, об умении 
отойти от привычных схем стандарт-
ного мышления при разрешении про-
блемных ситуаций, обусловленных 
вызовами времени. 

Креативность в идеале связана со 
способностями управленца к генери-
рованию существенно новых форм. 

Основой конструирования нового 
типа ресурсов человека должна стать 
способность к созданию и реализации 
оригинальных идей, умению по-ново-
му выстраивать и реализовывать су-
ществующие социальные технологии. 

Тем самым на переднем плане 
оказывается способность создавать 
знания, а не просто обладание ими. 
Иначе говоря, речь идет о формиро-
ваниисоциального пространства, где 
доминируют интеллектуально-креа-
тивные ресурсы.

К уровням творческого мышле-
ния обычно относят:репродуктив-
ный, связанный с решением постав-
ленной задачи через использование 
привычных методов и в соответствии 
с заранее разработанными, установ-
ленными и предписанными проце-
дурами; новационно-репродуктив-
ный, предполагающий способности 
к нестандартным методам решения, 
через выбор наиболее эффективных 
процедур;новационно-креативный, 
предполагающий многоуровневую 
оценку ситуации в организации и во 
внешнем окружении2.

Креативность зависит от таких 
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качеств как изобретательность, уме-
ние находить решения на базе нового 
мышления, способность взглянуть на 
проблему с разных и новых сторон, 
интерес к экспериментированию, спо-
собность к рефлексии и непрерывно-
му обучению, способность вновь и 
вновь придумывать новые идеи. 

В силу этого креативность как 
свойство и характеристика управлен-
ческой деятельности может быть так-
же определена в качестве взаимосвя-
занной системы творческих методов, 
решений и действий, направленных на 
достижение или поддержание опти-
мального уровня функционирования 
и развития государственной службы 
как института, повышение ее конку-
рентоспособности и эффективности3. 

Вместе с тем, креативность не 
следует в полной мере отождествлять 
с творчеством, поскольку творчество 
– это процесс, а креативность - свойс-
тво протекания подобного процесса, 
характеристика деятельности, свя-
занная, в том числе, со способностью 
творить, осуществлять что-то новое.

Государственная служба есть 
социальный институт, форма органи-
зации совместной деятельности лиц, 
находящихся на службе государству, 
а также механизм реализации госу -
дарст венного управления.

Управленческая деятельность – 
это деятельность профессиональная. 
Профессионализм управления означа-
ет отделение функции управления от 
функций исполнения, разделение лю-
дей в процессах социального управ-
ления на носителей общественного 
интереса (объект управления) и выра-
зителей (субъект управления). 

Специфика труда государствен-
ных служащих состоит в том, что они: 
выполняют труд, который выражается 
в обосновании целей и направлений 
общественного развития; непосредс-
твенно материальных ценностей не 
создают, но обеспечивают условия 

их производства; обеспечивают ра-
циональность и эффективность обще-
ственных отношений, явлений и про-
цессов; обладают особым предметом 
труда - информацией4. 

Так как становление и разверты-
вание потенциала государственной 
службы определяется стратегией раз-
вития новой российской государст-
венности, которая, с одной стороны, 
ставит цель - создать сильное госу-
дарство, способное решать крупные 
внутренние и внешние проблемы, с 
другой - направлена на формирова-
ние правового, демократического, 
социально ориентированного и под-
контрольного народу государствен-
ного образования, то на практике 
госслужба выступает реальным про-
водником этих идей государственнос-
ти, характерологическими признака-
ми которой являются эффективность, 
следование закону, организованность, 
социальная ориентированность5. 

Креативность государственной 
гражданской службы. Исходя из по-
нимания государственной службы как 
механизма реализации государствен-
ного управления, подверженного пос-
тоянным преобразованиям и требую-
щего управленческого воздействия с 
целью повышения его эффективности, 
креативность приобретает особое зна-
чение. Именно применимо к управле-
нию все чаще говорят о креативных 
технологиях и необходимости фор-
мирования креативного мышления. 
К вопросам управления персоналом 
все чаще относят организацию труда 
креативных личностей6.

Введение понятия креативности 
государственной гражданской службы 
дает возможность уяснить, что потен-
циал креативности государственной 
гражданской службы тесно связан 
с повышением действенности госу-
дарственного управления. Только эф-
фективное государство способно реа-
лизовать свою власть в соответствие 

с интересами человека и общества, 
что предполагает государство, имею-
щеедемократический политический 
режим, свободу выбора в целях при-
нятия эффективных решений, соблю-
дение гражданских прав и свобод.

Целый ряд исследователей неда-
ром исходят из того, что одной из се-
рьезных причин недостатков системы 
управления выступает недооценка 
методов социального управления и 
отказ от их практического примене-
ния, в том числе, в инновационной де-
ятельности. Большинству менеджеров 
российских организаций присущ тех-
нократический подход к управлению, 
разделяющий структуру организации 
на тех, кто управляет (командный 
уровень), и тех, кто управляет (уро-
вень исполнителей). Подобный под-
ход подавляет креативный потенциал 
персонала, разрушает обратную связь, 
вызывая у сотрудников сопротивление 
инновациям и переменам7.

В этом отношении креативность 
как взаимосвязанная система твор-
ческих методов, решений и действий, 
способствующих достижению или 
поддержанию оптимального уровня 
функционирования и развития управ-
ления, представляет собой реализа-
цию целостного творческого подхода 
к делу, к управленческому персоналу, 
всей системе управленческой актив-
ности. 

С.В. Алиева включает креатив-
ность в число основополагающих 
характеристик управленческой де-
ятельности, поскольку в проблемном 
пространстве современного обще-
ства стремительно нарастает слож-
ность, открытость и неустойчивость. 
Отсюда - принципиально новый ха-
рактер и смысл динамики взаимоот-
ношений индивидов и общностей. 
В подобных условиях активная рецеп-
ция инноваций способствует адапта-
ции управленцев к новым условиям, 
формирует необходимый творческий 

3 Журавлев В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества., 
Креативная экономика, 2008, No. 5 (17), С. 52.
4 Омельченко И.Б., Методический подход к нормированию численности управленческого персонала., Режим 
доступа: www.niitruda.ru/analytics/
5 Вислова Н.Л. Становление государственной службы Российской Федерации в условиях реформирования 
системы государственного управления. Автореф. дисс. … канд. социолог. наук. – Нижний Новгород, 2002.
6 Филиппова Н.Н. Формирование рынка креативных технологий., Креативная экономика. 2007. No. 5 (5). c. 75-76.
7 Цуцков А.Ю. Социальное управление инновационной деятельностью организации в современных российских 
условиях. Автореф. дисс. … канд. социолог. наук. – Москва., 2011.
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(креативный) потенциал в качестве 
системообразующего элемента ин-
новационной управленческой куль-
туры. Креативность становится глав-
ным императивом управленческой 
культуры8. 

В итоге мы можем дать следующее 
определение базисного понятия: креа-
тивность государственной службы 
есть потенциальная способность 
и возможность государственной 
службы как социального института 
к творческим актам, которые ведут 
к новому взгляду на управленческую 
ситуацию и формирование в подоб-
ном пространстве управленческого 
воздействия новых принципов и идей, 
обладающих управленческим эффек-
том.

Как представляется, введение по-
нятия креативности государственной 
службы в проблемное поле социоло-
гии управления позволяет совместить 
теоретические разработки данного 
концепта с решением задач обеспече-
ния действенности государственного 
управления.

Теоретическая модель изучения 
креативности государственной граж-
данской службы как фактора повы-
шения действенности и качества госу-
дарственного управления базируется 
на авторском подходе, связывающем 
социальное управление с четырьмя 
компонентами: социальные техно-
логии управления; уровень органи-
зационно-управленческой культуры; 
социально-психологические факторы; 
нравственно-этические факторы.

При этом, согласно подходу 
О.В. Плетеневой, всякая управлен-
ческая инновация есть целенаправ-
ленно организованное, управляемое 
взаимодействие людей в процессах 
поиска и формализации нового опыта 
и знаний (то есть в процессе иннова-
ционных преобразований) в целях по-
вышения действенности организации, 

сохранения ее жизнеспособности и 
возможностей продуцирования в со-
циум положительных эффектов ее де-
ятельности9.

Авторский подход основан также 
на понимании теоретической модели 
исследования посредством включе-
ния в нее объективной составляющей, 
заданной социальной средой (фак-
торная модель), и интенциональной 
составляющей, которая задается осо-
бенностями сознания и поведения 
управленца (концептуальная модель). 

Соответственно, креативность ин-
ститута государственной службы мо-
жет быть выявлена как на объектив-
ном уровне, через анализ условий и 
обстоятельств реализации креативных 
перемен, так и на субъективном уров-
не, позволяющем выявить и оценить 
ресурсы креативности управленчес-
кого персонала, включая творческий 
потенциал и ценностные ориентации, 
означающие стремление к творческой 
самореализации.

Данный авторский подход разви-
вает теоретические наработки, сло-
жившиеся в отечественной социаль-
но-гуманитарной мысли.

Так, М.П. Миронов предлагает 
акмеологическую модель креа-
тивности кадров государственной 
службы,включающую творческую 
интенцию, креативное самосознание, 
креативные операциональные качест-
ва, креативные стили деятельности. 

При этом творческая интенция 
определяется автором в характерис-
тиках фундаментального творческого 
отношения личности к миру и твор-
ческой направленности сознания, кре-
ативное самосознание - посредством 
осознания совокупности собствен-
ных интеллектуальных и креативных 
качеств,совокупность креативных 
операциональных качеств подается 
в качестве личностных качеств, спо-
собных обеспечить формирование 

креативных идей, наконец, с креатив-
ным стилем деятельности связывает-
ся устойчивая индивидуальная осо-
бенность деятельности и творчества 
человека в пространстве выработки 
новых целей10.

Для выстраивания теоретичес-
кой модели существенное значение 
имело положение о том, что управ-
ленческие инновации в организациях 
проявляются через внедрение новых 
практик, процессов и структур, пред-
ставляющих собой значительный от-
рыв от традиционных норм, которые 
с течением времени трансформируют 
сам способ функционирования орга-
низаций11. 

По оценкам социолога и эконо-
миста А.Г. Латкина, управленческая 
инновация - это новое содержание и 
адекватная ему форма управленческой 
деятельности. При этом реализация 
управленческих инноваций – процесс 
намного более сложный, чем реализа-
ция инноваций технологических, пос-
кольку это неизбежно соединяется с 
изменением корпоративной культуры, 
поведения, установок, представлений 
персонала об управлении12.

Теоретическая модельная матри-
ца социологического исследования 
креативности государственной граж-
данской службы как фактора повыше-
ния эффективности и действенности 
государственного управленияпредпо-
лагает выстраивание следующей ло-
гической цепочки: а) социальные тех-
нологии формирования креативности 
организационного пространства го-
сударственной гражданской службе; 
б) динамика формирования креатив-
ности управленцев, связанных с госу-
дарственной гражданской службой.

Первое звено связано с изучени-
ем роли социальных технологий в 
развитии креативности социальной 
среды в организационном пространс-
тве государственной гражданской 

8 Алиева С.В. Креативизация государственного управления в условиях российских трансформаций., 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития инновационно-креативной экономики» 
(Санкт-Петербург, 19-20 мая 2009 г.). Режим доступа: http://www.creativeconomiy.ru/
9 См.: Плетенева О.В. Инновационный процесс управления в региональной системе образования: социологический 
анализ. Автореф. дисс. … канд. социол. наук. - Н. Новгород, 2009.
10 См.: Миронов М.П. Влияние акмеологической среды на развитие креативности государственных служащих. 
Автореф. дисс. … канд. психолог. наук. – Москва., 2011.
11 Биркиншау Д. Управленческий катарсис. Режим доступа: www.ippnou.ru
12 Латкин А.Г. Управленческие нововведения в современной экономической системе. Автореф. дисс. … канд. 
экон. наук. - Москва., 2008.
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службе. Автор исходит из того, что в 
«креативную среду» входят совокуп-
ность разнообразных учреждений, 
специально подготовленных лиц («че-
ловеческий фактор»), системы цен-
ностей, программ обучения и других 
параметров.

Второе логическое звено включает 
социальные технологии формирова-
ния креативной управленческой и кор-
поративной культуры в организациях 
и в организационном пространстве, 
связанных с гражданской службой. 
Авторская теоретическая модель опи-
рается на положение, что выявление 
и развертывание креативности в госу-
дарственной службе реализуетсячерез 
формирование креативной управлен-
ческой и корпоративной культуры в 
организационном пространстве как 
совокупности взаимоотношений меж-
ду людьми, что связано с взаимодейс-
твием человека и организационного 
окружения, управлением социальной 
деятельностью людей.

Изучение динамики формирова-
ния креативности кадров управлен-
цев в пространстве государственной 
гражданской службы реализуется че-
рез выявление и развитие креативного 
потенциала управленческого персона-
ла, а также посредством исследования 
повышения креативных способностей 
кадров через управление творческим 
потенциалом и формирование цен-
ностных ориентаций.

Таким образом, теоретическая 
модель исследования креативности 
государственной гражданской службы 
в ее взаимосвязи с повышением дейс-
твенности государственного управле-
ния, включающая базисные понятия, 
теоретико-методологические подходы 
и уровни авторского анализа, а также 
описывающая возможности и мето-
ды социологического изучения темы, 
опирается на теоретическую форму, 
обеспечивающую логическую орга-
низацию материала. 

Указанная модельпредполагает 
выстраивание следующей логической 
цепочки: а) социальные технологии 
формирования креативности органи-
зационного пространства государс-
твенной гражданской службе; б) ди-
намика формирования креативности 
управленцев, связанных с государс-
твенной гражданской службой.
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giSaP championships and conferences 2017
Branch of science dates Stage event name

JanUary
Educational sciences and 
Psychology 18-24.01 I Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions 

of objective complication of the person’s social adaptation processes
FeBrUary

Philology 09-15.02 I
Role and ratio of verbal and nonverbal means of communication against 
the background of the increasing value of information and intensity of 
its turnover 

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

09-15.02 I Material and spiritual factors of the personal creativity expression in the 
general social process of the cultural values formation

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

21-28.02 I Issues of freedom, justice and necessary coercion in the course of the 
public relations regulation

MarcH
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

02-10.03 I
Traditional and experimental methods of studying and overcoming the 
medical and biological problems in ensuring the optimal vital functions 
of human beings and the wildlife
aPril

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

02-11.04 I Theoretical and experimental aspects of revealing and solving the 
current issues of fundamental sciences

Technical Science, Architecture  
and Construction 02-11.04 I Main trends in development of scientific and technical mechanisms able 

to satisfy the society’s industrial and architectural engineering needs 
May

Educational sciences and 
Psychology 12-17.05 II Issues of formation of proper assessment criteria in relation to 

knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives 
JUne

Philology 08-13.06 II
Objective and subjective factors in formation of linguistic mechanisms 
in the age of domination of liberal values and priority of personal 
identity

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

08-13.06 II Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal 
the level of sociocultural development

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

20-26.06 II Correlation between individual and collective needs in the context of 
improving the effectiveness of social processes 

JUly
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

04-10.07 II
Chronic and infectious human diseases, epizootic outbreaks and 
epiphytoty as the results of changes in conditions of biological life and 
the major directions of scientific research

aUgUSt
Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

03-09.08 II
Current research on material objects and interaction of substances: 
expanding the limits of knowledge and determining the future of 
mankind

Technical Science, Architecture  
and Construction 03-09.08 II Current problems in the process of meeting the expanding demand of 

the population for the modern high tech products
SePteMBer

Educational sciences and 
Psychology 14-19.09 III

Problems of interpersonal relations in conditions of modern 
requirements to quality of education and the level of professional skills 
of experts

octoBer

Philology 10-16.10 III
Ratio between the roles of an indicator of social culture, instrument 
of communication, and mechanism of preservation and transfer of 
information in modern language systems  

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

10-16.10 III Phenomenon of mass culture against the background of expansion of 
liberal prerequisites for development of personal self-expression forms

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

24-31.10 III
Organic combination of social partnership and individual identity as the 
main factor in ensuring the self-preservation and development of the 
society 

noVeMBer
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

02-08.11 III
Currents issues in development of methods of prevention and treatment 
of diseases of human beings, animals and plants: traditions and 
experimental trends

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

02-08.11 III
Innovative approaches to overcoming the gaps in our knowledge about 
physical and chemical properties of matter, as well as conditions of their 
measurement

Technical Science, Architecture  
and Construction 02-08.11 III

Factors of functionality, safety, efficiency and aesthetic value in 
manufacturing technical devices and erecting buildings: standards and 
innovations






