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Процессы общественной и политической 
трансформации в России на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков привлекли внимание ученых, работающих в 
разных областях знаний. Особенно большой ин-
терес вызвали изменения в политической систе-
ме и политической жизни современной России. 
Необходимость осмысления этих процессов 
привела к интенсивному развитию научного со-
циально-политического знания. Институализа-
ция в России социологии и относительно новой 
научной дисциплины – политической социоло-
гии предполагает включение студенческой мо-
лодежи в систему выработки, принятия и реа-
лизации политических решений. 

Важной отличительной особенностью со-
временного этапа развития общества является 

все большая его глобализация и информатиза-
ция. Овладение будущими специалистами осно-
вами социологии и демократической культуры –  
одно из важнейших условий успеха политиче-
ских и общественных реформ в России. Инте-
рес к познанию социально-политической сфе-
ры общества со стороны молодежи объясняется 
тем, что политика была и остается важнейшим 
источником и механизмом организации со-
вместной жизни людей, мощным орудием целе-
направленных преобразований в нашей стране, 
являясь фактом, противоречия которого трудно 
осмыслить без систематического изучения со-
циально-политической теории.

Применение методов социологической на-
уки при изучении сферы политики позволило 
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воспринимать факты политической жизни не 
только как борьбу между классами (нациями, го-
сударствами), но и как взаимодействие заинте-
ресованных групп, происходящее в формах сот- 
рудничества, соперничества, конфликта, кон-
сенсуса и т. п. Поэтому политическая социоло-
гия, как часть общей социологии, направляет 
свой исследовательский фокус на социальные 
институты и социальные общности, которые 
оказывают воздействие на политическую 
власть и государство.

Новый угол зрения на социально-полити-
ческую сферу потребовал пересмотра концеп-
туального багажа и методологии исследования  
с позиций междисциплинарной методологии.  
В связи с этим усилился интерес российских ис-
следователей к работам западных социологов, 
накопивших значительный опыт в изучении 
конфликтных ситуаций и разработке рекомен- 
даций по управлению конфликтами. На русский 
язык переведены, а следовательно, введены 
в дискурс российской социальной мысли наи-
более значительные работы классиков мировой, 
в частности европейской и американской, со-
циологии. На их основе уже в начале 1990-х го- 
дов были проведены первые социологические 
исследования возникших в обществе конфлик-
тов, в т. ч. политических.

Демократизация российского общества ак-
тивизировала социальные группы и социаль-
ные общности, втянула в свою орбиту в той или 
иной мере все население страны и социально-
политические институты. С одной стороны,  
демократизация на каком-то этапе отвечала со-
циальным ожиданиям масс, а с другой – вызва-
ла к жизни новые проблемы и противоречия,  
и даже острые политические конфликты. В со-
циально-политический процесс вошли новые 
субъекты с ценностями и идеалами либерализ-
ма и гражданского общества.

Однако процесс демократизации в России 
вызвал разрушительные тенденции в системе 
управления страной в результате некритическо-
го внедрения в политическую практику страны 
норм и стандартов западной демократии, вос-
принимаемой как некий эталон, имманентное 

свойство «цивилизованных государств». След-
ствием политики «вестернизации» через вне-
дрение политического и идеологического 
плюрализма, многопартийности, новой изби-
рательной системы наряду с положительны-
ми моментами развития страны возникли от-
рицательные процессы, приведшие к потере 
авторитета власти, ослаблению государства, 
минимизации его роли в решении насущных 
социально-политических проблем. Обозначи-
лась и обострилась проблема отчуждения вла-
сти от общества.

Противоречивость социально-политиче-
ских перемен в экономической жизни обще-
ства порождает глубокие расхождения в тео-
ретических взглядах и политических позициях 
отдельных людей и социальных групп. Каждая 
социальная группа имеет свой статус в обще-
стве, поскольку занимает разное место в соци-
ально-политических отношениях современной 
России. Новые имущие социальные группы  
в качестве своего жизненного кредо ставят 
присвоение прибавочного продукта, а потому 
стремятся организовать политическую систему 
таким образом, чтобы она выражала только их 
интересы. Однако этим позициям противостоят 
интересы социальных групп, находящихся на 
периферии социальной структуры общества. 
Вот почему необходим социально-политиче-
ский анализ роли различных социальных субъ-
ектов в политической жизни общества.

Знания о субъектах, которые осуществля-
ли экономические реформы при консультиро-
вании западных экспертов, не учитывавших 
специфику российской ментальности, состоя- 
ние массового сознания, традиции российско-
го опыта экономического строительства, ре-
альных интересов разных социальных групп, 
сегодня особенно востребованы. Они необхо-
димы при анализе системного кризиса, пораз-
ившего общество, поскольку он еще не пре- 
одолен, и усугубляется под воздействием гло-
бального финансового кризиса. Необходим 
социологический анализ новой политической 
элиты, равнодушной к достижению общего-
сударственного блага и отражающей в своей  
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политике частно-групповые интересы новых 
собственников, возникших после приватизации 
госсобственности.

В обществе современной России произошла 
резкая социальная поляризация, снижение жиз- 
ненного уровня населения, неясность дальней- 
ших перспектив и неуверенность в завтрашнем 
дне, что подготовило почву для усиления про-
тестных движений. Экономическое недоволь- 
ство все больше приобретает политический ха-
рактер. Проведенные социологические иссле-
дования зафиксировали рост недоверия масс 
политическому режиму, позволили выявить при-
чины и мотивацию политического поведения 
разных групп населения, составляющих в сво-
ей совокупности новую социальную структуру 
общества. Недостаточная развитость среднего 
класса в новой социальной структуре при на-
личии незначительных по численности групп 
богатых и сверхбогатых людей, слоя мелких 
собственников, люмпенизированных и марги-
нальных групп делают социально-политиче-
скую ситуацию в обществе в целом весьма не-
стабильной и опасной.

Особенно это недовольство и протестное 
настроение стало новым феноменом после пар-
ламентских и президентских выборов в Рос- 
сии. Выступления на Болотной площади в Мо-
скве многотысячных демонстрантов не означа-
ет неизбежность социального взрыва и новых 
политических потрясений. Как показали со-
циологические опросы, наиболее сильно рас-
пространено недовольство статусом-кво среди 
населения крупных городов и относительно 
пассивной части населения, ориентирующей-
ся на ценности и установки советского перио-
да истории страны. Что опасно для власти, так  
это то, что социальное недовольство концен-
трируется в рабочих поселках, профильных 
городах, сельской местности. Конечно, это не 
свидетельствует о том, что массовые активные 
выступления (особенно в больших городах) 
приведут к политическому кризису в обществе. 
Однако при дальнейшем ухудшении социально- 
экономического положения, растущей угрозе 
межнациональных конфликтов и сепаратизма,  

активизации радикальной оппозиции вероят- 
ность политического кризиса серьезно возрас-
тает. Попытки властей стабилизировать суще-
ствующий социально-экономический и поли-
тический порядок вряд ли обеспечат желаемый 
результат в перспективе. Компромисс между ин-
тересами политической элиты (особенно ее кор-
румпированной части) и большинства населе-
ния не может быть долговременным, несмотря 
на все попытки расширить политическое уча-
стие населения через Народный фронт под эги-
дой партии «Единая Россия». Стремление ны- 
нешней политической элиты сохранить сущест-
вующий порядок увеличивает опасность спол-
зания к авторитарным механизмам власти с по-
терей при этом социальной опоры.

Российская социология призвана объяснить 
противоречия переходного социально-полити-
ческого состояния общества при отсутствии 
ясной общенациональной цели. В этой ситуа-
ции социологические знания и политическая 
культура нужны не только студентам вузов, но 
и любому человеку, независимо от его профес-
сиональной принадлежности, поскольку, живя 
в обществе, он неизбежно должен взаимодей-
ствовать с людьми и государством. Без облада-
ния такими знаниями личность рискует стать 
разменной монетой в политической игре, объ-
ектом манипуляции и порабощения со стороны 
более активных в политическом отношении 
сил. Сознательное восприятие политической 
культуры как искусства совместного цивили-
зованного проживания людей в государстве – 
забота всего общества и прежде всего высшей 
школы страны. И в этом процессе социология –  
важное условие утверждения и функциониро-
вания демократического общества.

Интенсивно развивающаяся социология 
характеризуется не только освоением дости-
жений мировой социологии, но и активным 
проведением многочисленных и самых разно- 
образных исследований общественных про-
блем и феноменов общественной жизни, в част-
ности его модернизации. Сравнивая результаты 
опросов за последние 15 лет, социологи конста-
тируют постепенное изменение национального  
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менталитета россиян по мере расширения 
группы модернистов. Но до сих пор она со-
ставляет только 23 % общества и «распылена» 
по различным социальным группам. Авторы от-
мечают наличие многочисленных препятствий 
для ускоренного прохождения через модерниза-
цию. На пути модернизации существуют и та-
кие препятствия, как отсутствие у россиян идеи 
гражданского участия – только 3 % признают 
свою ответственность за происходящее в стра-
не. Доминирует неверие россиян в то, что они 
могут повлиять на положение дел в стране, а это 
80 % опрошенных1. Сказывается и глубокое не-
доверие граждан к представителям деловой сре-
ды, которые своим поведением демонстрируют 
полное пренебрежение к людям и обществу2.

Российское общество находится в ситуа-
ции перехода от одной общественной модели к 
иной. Однако, что это за модель, каковы ее со-
держательные, качественные и количественные 
характеристики, ясности нет. Вклад в решение 
этого вопроса должны внести формирующие-
ся в рамках социологии научные теории и кон-
цепции. Накопление значительного количества 
эмпирического материала делает возможным и 
предполагает его дальнейший синтез в логиче-
ски стройную концепцию изучаемой социаль-
ной реальности. 

Появление богатого фактического мате-
риала и новых идей в теории социальной на-
уки дают основание для проведения широких 
социологических обобщений, для кристал-
лизации научных концепций, которые следу-
ет рассматривать как конечный обобщенный 
научный продукт. Составной частью единой 
картины мира является концептуализация, т. е. 
процесс создания научных концепций, включа-
ющий в себя различные этапы и процедуры ис-
следования. Поэтому актуализируется пробле-
ма выбора научного инструментария и форм 
социологического знания. Современный этап 
развития российской социологии позволяет из-
учать специфику концептуализации социаль-
ной науки. Добытые социологией знания будут 
полезны не только студенческой молодежи, но 
широким массам населения, помогая им понять 

происходящие в политической сфере процессы 
и делая сознательным их участие в политиче-
ской жизни страны. Социологические знания 
позволяют студенческой молодежи устанавли-
вать логическую взаимосвязь между функцио-
нированием социально-политических институ-
тов и их отношениями со сферами общества.

Современная Россия нуждается в привле-
чении молодежи к участию в социально-поли-
тической жизни через дискуссии, обсуждение 
социально значимых вопросов. Вот почему 
традиционные структура и содержание обра-
зовательного процесса ныне претерпевают се-
рьезные изменения. 

Глобальный интернет и новые информаци-
онные технологии коренным образом измени-
ли менталитет нового поколения студентов. Ра- 
бота с компьютером формирует особый, мозаич-
ный, тип восприятия информации, следствием 
чего становится эмоциональное мышление сту-
дента, для которого визуальный образ выходит 
на первый план, а логико-вербальное вытес-
няется на второй. Новое поколение молодежи, 
овладевая технологией целостного восприятия 
информации с экрана монитора за считанные се-
кунды, утратило или утрачивает навыки систе- 
матического мышления и устной речи. А меж-
ду тем, распространение идей демократии, по-
литического участия молодежи в делах обще-
ства и государства, признания ее интересов  
в качестве актуальных для общества обуслов-
ливает дискуссию относительно гражданской 
активности студенческой молодежи.

Эти изменения требуют от преподавателя 
социологии не только усвоения процедур нара-
щивания социологического знания в контексте 
становления системы новых общественных от-
ношений, но и передачи этих знаний студентам 
в условиях формирования новых моделей госу-
дарственности, определяемых рынком и новой 
экономикой. 

Концептуализация социологического знания 
в студенческой аудитории актуализирует по-
требность в достоверной интерпретации моде-
ли человека в социальном развитии. Социаль-
ное развитие человека происходит в условиях 
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серьезных общественных перемен в жизни рос-
сийского общества, и социологическая наука  
в той или иной степени отражает эти перемены. 
Перед студентами возникает необходимость 
знакомиться с работами классиков мировой,  
в частности европейской и американской соци-
ологии и осмысливать их. 

В советский период, в середине 1980-х го-
дов, социально-гуманитарные дисциплины 
нацеливали студентов на то, чтобы «успеть за 
изменениями», сегодня возникла задача «жить 
и продуктивно работать в непрерывно меняю-
щемся мире». Такое качество можно приобре-
сти только, решая задачу овладения методами 
исследования природы этих изменений. Овла-
дение этими методами позволяет студентам по-
нять суть социальных изменений, для того что-
бы полученные знания использовать в своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому социология предлагает студен-
там разнообразные исследования социальных 
проблем человека и феноменов общественной 
жизни. В новых социальных знаниях нуждают-
ся студенты различных профессиональных на-
правлений, а потому они хотят знать, что про-
исходит в российском обществе. 

Общество же современной России находит-
ся в ситуации перехода от советской обществен-
ной модели к буржуазной. Однако параметры 
этой модели, ее качественные и количествен-
ные характеристики еще не даны в учебниках 
и учебных пособиях по социологии. Все это 
порождает проблемную ситуацию в образова-
нии и обучении студентов в курсе социологии. 
Решение учебно-научной проблемной ситуа-
ции в преподавании социологии может быть 
достигнуто на пути научных исследований в 
рамках учебного курса социологии. В процессе 
научных исследований студенты накапливают 
теоретические знания эмпирического матери-
ала, что позволяет им усваивать концепции о 
социальной реальности российского общества. 

С этой целью включаю студентов в работу 
над творческими научными проектами. И такая 
работа мной проводится уже в течение многих 
лет. В результате студенты усваивают навыки 

методологической и профессионально-управ-
ленческой культуры. Ведь работа над творче-
скими проектами проводится в группах, в кото-
рых четко разделены функции ответственных 
за этапы исполнения работы.

При разработке и защите творческого про-
екта уделяется внимание анализу следующих 
элементов творческого проекта: 

Введение (актуальность исследования → 
проблема исследования → тема исследования →  
объект исследования → предмет исследования →  
цель исследования → задачи исследования → 
гипотеза исследования → методы исследова-
ния → методологическая основа исследова-
ния). 

При окончательной оценке творческого про- 
екта упор делается на грамотность, логичность, 
цельность, достаточность, ориентация на прак-
тическое использование разработанных ресур-
сов и средств в тексте научно-исследователь-
ской работы. 

Заключение творческого проекта должно 
быть написано по элементам структуры плана 
и предлагать выводы и рекомендации социаль-
ных изменений.

При этом обращается внимание на навыки 
и умения систематизировать литературу, кото-
рая  должна быть оформлена в соответствии 
со всеми требованиями, предъявляемыми к со-
ставлению библиографических записей. 

Защита творческого проекта рассчитана на 
публичное выступление студентов (от 10 до  
15 мин), в котором отражен кратко весь ход  
выполненной работы. 

Результаты работы по творческим проектам 
представляются на студенческой научно-прак-
тической конференции, проводимой ежегодно 
уже на протяжении ряда лет. По итогам конфе-
ренции студенты пишут научно-практические 
статьи или отражают в докладах основные ре-
зультаты выполненных творческих проектов. 
Например, по итогам своего творческого проек-
та Е. Шепелев, будучи студентом второго кур-
са, с моим соавторством опубликовал статью 
в научном сборнике трудов преподавателей. 
Таким образом, продуктом материалов науч-
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ных проектов являются выступления на кон-
ференциях и участие студентов вместе с пре- 
подавателями в публикациях статей и научно-
методических работ. 

Итак, подготовка творческих проектов по 
социологии и их защита является важным эле-
ментом формирования и развития культуры са-
мостоятельной работы студентов САФУ по со-
циально-гуманитарным дисциплинам. В этом 
процессе выявляются характеристики лично-
сти, раскрываются взаимоотношения между 
студентами на нормах сотрудничества, взаи-
мопомощи и удовлетворения потребностей в 
самореализации. В результате формируется 
интерес и мотивация к проблемам изучаемо-
го курса социологии, происходит индивиду-
ально-личностное развитие студента. Участие 
и реализация творческих проектов развивает 
профессионально-управленческое мышление, 
профессиональную компетенцию, повышает 
качество знаний студентов. 

Практика показала, что подготовка творче-
ских проектов качественно изменяет процесс 
обучения, создает условия для апробации но-
вых методических и методологических средств 
обучения и образования. В творческих проек-
тах используются технологии взаимодействия 
преподаватель–студент, отражающие систем-
ный переход от использования репродуктивных 
методов и средств обучения к продуктивным. 
Таким образом, формируется культура само- 
стоятельной работы на практике. Студенты 
приучаются к навыкам фиксировать информа- 
цию (конспектирование, тезирование, анноти-
рование, реферирование, рецензирование и пр.). 
Кроме того, участвуя в подобных формах учеб-
ной работы, студенты вырабатывают у себя 
коммуникативные и поисковые умения и на-
выки, учатся находить необходимую информа-
цию, выбирать пути, способы решения опреде-
ленной проблемы и т. д.

Особенно важно, чтобы студент посред-
ством слова имел навыки логического оформ-
ления материала проекта. Поэтому студенты 
приобретают навыки культуры научно-иссле-
довательской работы: делать выписки, выраба- 

тывать выводы, правильно вести обзоры лите-
ратуры, формулировать свои определения, чет-
ко структурировать план, оформлять цитаты, 
делать сравнения, вести монолог и участвовать 
в диалоге. Кроме того, работа над творческим 
проектом предполагает создание логической 
структуры в форме графиков, схемы, диаграм-
мы, текстов рефератов. 

В процессе работы над научными исследо-
вательскими проектами студенты прорабатыва-
ют фактический материал, знакомятся с новыми 
идеями социальной науки, обобщают социоло-
гические выводы, которые следует рассматри-
вать как творческий научно-учебный продукт. 
Итак, процесс разработки и защиты научных 
проектов включает в себя различные этапы и 
процедуры, которые студенты осваивают при 
исследовании того или иного вопроса в разви-
тии науки. Первоочередной, актуальной пробле-
мой при исполнении научных проектов является 
ознакомление и использование научного ин-
струментария и форм социологического знания. 

В процессе исполнения задач по научным 
проектам студенты обращаются к эмпириче-
скому анализу практики развития современного 
общества. Поэтому им становятся доступными 
такие понятия, как «методология», «концеп-
ции», «социологическая методика» и др., кото-
рые присутствуют в анализе при преподавании 
социологии. Правда, это создает у студентов по-
рой иллюзию знаний этих категорий и их само-
очевидности. 

Однако в процессе работы студенты долж-
ны продемонстрировать навыки и умения 
сформулировать объект исследования как объ-
ективированную форму рефлексии социальной 
реальности, определить предмет исследования и 
процедуры концептуализации социологического 
знания. Эти аспекты интеллектуальной деятель-
ности студентов потребует от них знаний мето-
дологии и принципов научного анализа. Новые 
знания необходимы для определения цели ис-
следования, которая предусматривает процеду-
ры концептуализации социологического знания, 
методологические принципы, используемые со-
циологами в получении нового знания. 
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Для достижения цели исследования в про-
екте формулируются задачи, в которых необ-
ходимо обосновать получение того или ино-
го социологического знания. Особое место в 
проекте отводится уточнению понятий соци-
ологии, что позволяет студентам сравнивать 
различные подходы к предмету исследования  
с точки зрения теоретической и прикладной  
социологии. 

В процессе работы студенты обучаются 
умениям доказывать свою позицию на поняти-
ях, определяющих направления связей между 
категориями. Таким образом, связь между кон-
цепцией как формой научного знания находит 
отражение в завершающем конечном продукте 
концептуализации научного проекта студентов. 

Важное место при разработке научных про-
ектов отводится обучению студентов умениям 
формулировать гипотезы исследования. Схе-
ма гипотезы социологического знания должна 
включать в себя как обязательный элемент ме-
тодологию, ориентирующую исследование на 
конкретный результат теоретизирования или 
обобщения. В гипотезе студенты должны от-
разить дефиниции, эмпирические индикаторы, 
поддающиеся проверке, сформулированные по 
определенным правилам. Показать навыки ма-
тематического и статистического оформления 
проекта, что является необходимым элементом 
теоретического обобщения.

Важный этап оформления проекта – это 
формулировка четких выводов, позволяющих 
рассматривать уровень знаний студентов о сво-
ем предмете. Выводы подвергаются процедуре 
проверки через постановку вопросов авторам, 
защищающим свой проект. Возможность сфор-
мулировать вопрос и ответы на него – наиболее 
важный признак научной подготовленности 
студентов по своему проекту. Таким образом, 
через постановку вопросов и ответов на них 
проверяется уровень теоретического знания 
студентов, которое может быть глубоким или 
поверхностным. Усвоение математических и 
статистических приемов в рамках процедур 
подготовки проекта обеспечивает доступ к на-
учному знанию по социологии. 

Таким образом, достигаются умения и на-
выки у студентов в практической направлен-
ности социологического знания при изучении 
того или иного факта социальной реальности 
или социального процесса. Накопление опыта 
приобретения научного знания при исполнении 
творческих проектов изучения социальной ре-
альности сопровождается фундаментализацией 
обучения студентов навыкам научной работы. 
Изучая социологические концепции, студенты 
познают содержательный контекст понятий и 
категорий, фиксирующих социальные факты, 
процессы. При разработке проектов достигается 
поиск каузальных связей и тенденций социаль-
ных процессов, повышается уровень научного 
знания. Таким образом, участие в подготовке 
научных проектов имеет не только теоретиче-
скую, но и практическую значимость. Студенты 
получают возможность не только систематизи-
ровать и упорядочивать теоретические знания  
о социальной реальности, но и получать навы-
ки прикладных приемов в технике социологи-
ческих исследований. Этот аспект чрезвычайно 
актуален в подготовке будущих управленцев  
и других специалистов. 

Стало быть, самостоятельная работа студен-
тов в подготовке исследовательских проектов 
выполняет важную мировоззренчески-воспи-
тательную функцию, которой еще недостаточ-
но уделяется внимание в учебном процессе.  
В обществе на уровне обыденного массового 
сознания, включая преподавателей вузов, соци-
ология воспринимается преимущественно как 
конкретно-эмпирические замеры, опросы, ко-
личественные методы изучения общественного 
мнения. Более того, ведущий социальный ин-
ститут, определяющий стратегию воспитания 
молодого поколения – Министерство образова-
ния, в государственном стандарте содержания 
высшего образования социологию определяет 
как предмет по выбору. Курсы рассчитаны мак-
симум на 36 ч. Исходным теоретическим осно-
ванием рассмотрения проблем социализации 
студентов является уточнение представлений  
о социологии как науки, которая в большей  
степени, чем другие общественные науки,  
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преподаваемые в вузах, помогает человеку по-
нять себя и окружающий мир. 

Среди основных функций социологии мень-
ше всего уделяется внимания и ее социализиру-
ющей роли и, прежде всего, ее значению как 
завершающего этапа формирования мировоз-
зрения, культуры специалиста в рамках вуза. 
Ведь стабилизация демократического процес-
са связана с формированием зрелого граждан-
ского общества, в котором интересы социаль-

ных групп четко структурированы и образуют 
устойчивую социальную базу для политиче-
ских партий и функционирования всех инсти-
тутов политической системы. Однако граждан-
ское общество формируется не только на базе 
экономических интересов социальных групп, 
но и под прямым воздействием политической 
активности демократических сил, в т. ч. и сту-
денческой молодежи как наиболее мобильной 
группе общества.

Примечания
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2Социологические исследования. 2006. № 3. С. 32.
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