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Введение 

В современной социологии представ-

лено несколько направлений, исследующих 

проблемы молодежи. Например, Е. Омель-

ченко, описывая проблемы молодежи, ис-

пользует три основных понятия - идеализа-

ция, проблематизация и романтизация. 

Первое понятие оценивает вложение в раз-

витие актуальных направлений и тенден-

ций, второе рассматривает проблему через 

призму отклонений молодежных культур, а 

третье рассматривает молодежь под углом ее 

возрождения [9]. Тогда как Э. Гидденс ис-

следует проблемы молодежи через образ 

жизни пенсионеров и трудовую дискрими-

нацию. Ведь молодежь имеет множество 

ограничений, препятствующих карьерному 

росту, возможности участия в управлении 

на государственном и муниципальном 

уровне, в органах представительной и ис-

полнительной власти [2, 250-251].  

Основоположники социально-

психологического подхода (З. Фрейд и его 

последователи Р. Бенедикт, Л. Фойер, Л. 

Шелефф и Э. Эриксон) при определении 

понятия молодежь используют ее возраст-

ные характеристики и соответствующие 

биологические и психологические (психо-

физиологические) свойства [14, 150-151]. С 

точки зрения представителей ролевого под-

хода (Т. Парсонс и О. Галлан), молодость 

определяется соответствующим поведением, 

характеризующим маргинальный статус (с 

одной стороны, они уже не дети, но еще и не 

взрослые) [10, 251]. 

Основоположники культурологическо-

го подхода (А. Шюц, П. Бергер, К. Мангейм 

и отечественные социологи В.И. Добрыни-

на, И.М. Ильинский, А.С. Капто, Л.Н. Коган, 

Т.Н. Кухтевич, В.Ф. Левичева и др.) характе-

ризуют молодежь через образ жизни, пове-

дение, культурные нормы и ценности [8, 

291]. Для представителей конфликтологиче-

ского подхода (американский исследователь 

Ф.Э. Фриденберг), молодость – основной пе-

риод жизни, характеризующийся стрессо-

выми ситуациями, конфликтами между мо-

лодежью и обществом. Но на этой стадии на 

пути эволюции человека, главные противо-

речия возникают при самоопределении и 

самоидентификации [14, 191]. Основопо-

ложник процессуального подхода Ф.Р. Фи-

липпов считает, что молодые индивидуумы 

находятся на стадии становления, еще не 

интегрированы и не сформированы. Их от-

личительная черта в социальной структуре - 

состояние формирования [15, 25]. Осново-

положником социализационного подхода 

Г.Г. Дилигенским молодежь рассматривается 

с точки зрения периода социального разви-

тия, определения и формирования индиви-

дуальности [3, 10]. Анализ различных под-

ходов показывает, что все они в той или 

иной степени применимы при исследова-

нии особенностей адаптации молодых спе-

циалистов.  

Эта тема актуальна и в практическом 

плане. Президент РФ В.В. Путин в реализа-

ции национальной образовательной страте-

гии «Наша новая школа» отвел молодежи, 

которая рассматривается как группа, имею-

щая свои специфические возрастные осо-

бенности: она более активна, более открыта 

инновациям и изменениям. Кроме того, мо-

лодость – период, когда молодой человек 

выбирает свой жизненный путь и сам отве-

чает за свой выбор. Именно поэтому моло-

дежь заслуживает детального изучения. 

Современная молодежь характеризует-

ся социальной активностью, от уровня кото-

рой зависит развитие общества. Развитие 

общества возможно лишь при условии вос-

производства новых поколений. Условием 

получения социального опыта и эффектив-

ного выполнения социальных функций и 

ролей выступает успешная социализация. 
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Продуктивная организация своей жизнедея-

тельности в уже сложившихся социальных 

условиях подкрепляется сформированными 

приоритетами, ценностными установками, а 

также устоявшимися в обществе формами 

социального взаимодействия [14, 35]. Суще-

ствующие условия жизни, вызванные мо-

дернизацией ценностей, привели к наруше-

нию социальных коммуникаций между 

старшим и молодым поколением, что спо-

собствовало нарушению механизмов преем-

ственности поколений. Нижегородская об-

ласть не стала в этом плане исключением. 

Образовательная система Нижегород-

ской области в 2006 году насчитывала 3300 

учебных учреждений, в том числе, в малых 

городах и сельской местности, в которых 

обучалось 750000 учащихся, и было задей-

ствовано 52000 педагогических работников 

[1]. В 2009 году образовательных заведений 

насчитывалось всего 2845 при 823593 обуча-

ющихся в них и 34879 педагогических ра-

ботников. В 2010 году сокращение числа об-

разовательных учреждений продолжилось: 

1437 учреждений при 811192 учащихся и 

33988 работников образования [6, 5]. В 2018 

году число учебных заведений и учащихся 

выросло (2610 и 884966 соотвественно), но 

сохранилась тенденция к сокращению педа-

гогических работников, чья численность 

упала до 24270 чел. Такая тенденция обу-

словлена увеличением нагрузки на уже ра-

ботающих специалистов (работа по совме-

стительству): в 2009 г. на 1 работника обра-

зования приходилось 23,6 учащегося, в 2010 

г. – 23,8, 2018 г. -36 учащихся. 

По результатам исследования, прове-

денного Г.С. Широкаловой и О.Н. Деряби-

ной [16, 26-27], студенты (университет, кол-

ледж, ПТУ и др.) не ориентированы на тру-

доустройство в сельские учреждения, либо 

сравнивают возможные положительные и 

отрицательные моменты при трудоустрой-

стве. В качестве экспертов учитывались мне-

ния аспирантов ввиду их более критичной 

оценки. Основные негативные факторы: от-

сутствие современных технологий, неудо-

влетворительные условия труда, отсутствие 

карьерного роста и развитой социальной 

сферы. Но при создании благоприятных 

условий (карьерный рост, современные 

условия труда, возможность исследователь-

ской деятельности, должная оплата за уче-

ную степень, предоставление жилого поме-

щения) мобильность возможна. Студенты 

заочной формы обучения, обучающиеся в 

той местности, в которой и проживают, не 

обязательно должны адаптироваться и 

остаться на селе. Экономия в данном случае 

на обучении на селе, по сравнению со стои-

мостью обучения в городе, это лишь подго-

товка к последующему переезду в город, 

возможность получить образование, имея 

низкую успеваемость или не имея достаточ-

ной суммы на обучение в городе. Получение 

образования в более осознанном возрасте – 

единственная возможность освоить теорети-

ческую часть и сопоставить ее с уже имею-

щимися практическими знаниями, а факт 

получения диплома – условие сохранения 

должности [16, 28]. 

По данным исследования Г.Г. Силласте, 

проведенного в 2004 г., среди отрицательных 

факторов трудоустройства на селе можно 

выделить: «не устраивает сельская жизнь» 

(44%), низкая заработная плата (78,4), отсут-

ствие мобильности (перечень потенциаль-

ных организаций  работодателей ограни-

чен) (60%), не развитость сферы досуга и от-

дыха (46,9), крайне низкий уровень жизни 

на селе (45,5%). Также влияют отсутствие си-

стемы здравоохранения как целостной си-

стемы (38,8%), ограниченные условия созда-

ния семьи (36%), отсутствие транспортной 

инфраструктуры (31%), препятствия при 
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повышении уровня своей квалификации 

(25,6%) [12, 26]. 

Социологический анализ социального 

портрета молодого специалиста в малых го-

родах и сельской местности 

Атитьюдное исследование проведено в 

2 этапа: 1 этап – 2007 год, 2 этап – 2019 год. 

1 этап: 

1. Глубинное интервью и анкетный 

опрос молодых специалистов в малых горо-

дах, городах районного значения и сельской 

местности на примере учителей общеобра-

зовательных учреждений. Опрошено 12 мо-

лодых специалистов Вачского района Ниже-

городской области, 28 – Павловского и 24 – 

Сосновского, 20 – г. Бор, участвующих в об-

ластной целевой программе «Социально-

экономическая поддержка молодых специа-

листов, работающих в учреждениях образо-

вания, здравоохранения, спорта и культуры 

Нижегородской области» (далее - програм-

ма), а также 20 молодых специалистов, рабо-

тающих в учреждениях образования, но не 

являющихся участниками программы. Вы-

борочная совокупность - 104 специалиста. 

Генеральная совокупность – 740 человек.  

2. Метод экспертных оценок, опрошено 

26 экспертов. 

2 этап: 

Выборочная совокупность авторского 

исследования составила 796 молодых специ-

алистов (37%) участников программы. Гене-

ральная совокупность исследования – 2148 

чел.  

Основная цель исследования состояла в 

формировании образа молодого специали-

ста, работающего в образовательных учре-

ждениях в малых городах и сельской мест-

ности.  

Цель исследования реализовывалась в 

следующих задачах: 1) выявить основные 

установки молодых специалистов, стиль и 

образ их жизни, 2) установить взаимосвязь 

между этими элементами. 

Результаты 1 этапа исследования пока-

зывают, что основные стимулы со временем 

не изменились, а остались прежними. По–

прежнему возглавляет рейтинг низкая зара-

ботная плата (90%), «слишком большой срок 

отработки полученных льгот (машины и 

жилого помещения)» (85%), отсутствие соот-

ветствующего стиля жизни (в том числе, от-

сутствие больших супермаркетов, позволя-

ющих делать разные покупки в одном месте) 

(60%), отсутствие условий для досуга и от-

дыха (55%) и современных ФОКов (50%). 

Но нормы и ценности меняются со 

временем. К родительским мотивам моло-

дежь добавляет еще и свои, отражающие ка-

чество жизни, ее стиль и культуру. Стан-

дартные походы по магазинам приобретают 

символическое значение: культура шопинга 

становится элементом формирования вкуса 

и стиля.  

Общая характеристика респондентов. 

По данным авторского исследования,  95% 

молодых специалистов родились в том ме-

сте, где сейчас проживают и являются 

участником программы и только 5% - в дру-

гом населенном пункте. 42% респондентов 

родились в поселке городского типа, 34% - в 

селе, деревне, кишлаке, ауле, 24% - в городе. 

67% опрошенных респондентов проживают 

в этом населенном пункте длительное время 

– 30- 34 года, еще 12% - 25-29 лет, 9%- 10-14 

лет. 75% опрошенных не имели опыта про-

живания в другом населенном пункте более 

чем 6 месяцев подряд, и только 25% - уезжа-

ли на период учебы, службы в армии, но по-

том возвратились обратно. 
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96% обучались в той же школе, что и 

сейчас работают, и только 4% - учились в 

школе в другом населенном пункте. У 87% 

молодых специалистов школа находилась в 

поселке городского типа или селе, у 13% - в 

другом городе (не районном). У 98% ре-

спондентов – это была обычная средняя 

школа, у 2% - образовательный лицей. 82% 

респондентов, помимо школы, не имеют до-

полнительного образования (сразу пошли в 

институт / университет), 18% - имеют до-

полнительное образование (СУЗ, ПТУ, кол-

леджи и т.д.). 68% обучались шесть лет (в ма-

гистратуре), 24% - пять лет (специалитет), 

7% - три года (после ПТУ на 3 курс). Уровень 

полученного образования у молодых специ-

алистов также разный: техникум, медицин-

ское, музыкальное, художественное, педаго-

гическое училище (43%), среднее професси-

ональное образование (41%), высшее образо-

вание (16% респондентов). 97% респонден-

тов владеют иностранным языком (изъясня-

ются, читают и переводят со словарем – 72%, 

могут изъясняться и достаточно свободно 

читать – 25%, владеют свободно – 3%), и 

только 2% - нет. 

100% молодых специалистов использо-

вали персональный компьютер за последние 

12 месяцев. Также 100% использовали его для 

учебы, получения новых знаний, приобре-

тение товаров и услуг, реже для развлечений 

(53%), по иным причинам (11%), а также для 

посещения сайтов социальных сетей (97%). 

Из социальных сетей молодые специалисты 

предпочитают: Одноклассники (98%), ВКон-

такте (97%), реже Фейсбук (33%). 

Семейное положение. 97% молодых 

специалистов состоят в первом зарегистри-

рованном браке, 3% - еще в браке не состоя-

ли. 48% проживают в зарегистрированном 

браке 8-9 лет, 22% - 10 и более лет, 20% - 6-7 

лет, 10% - 4-5 лет. 84% молодых специалистов 

проживают совместно с партнером вместе 

без регистрации и считают себя мужем и 

женой, 16% - затруднились с ответом. 100% 

респондентов имеют детей: 52%- имеют два 

ребенка, 48% - по одному. 

Отношение к религии. 67% молодых 

специалистов считают, что государство и 

религия должны существовать отдельно, 

33% - что государство должно поддерживать 

религию. 98% - православные, 2% респон-

дентов ни к какой религии себя не относят. 

98% - относят себя к неверующим людям, 2% 

- к атеистам. Причем 98% - верующие с дет-

ства. 60% молодых специалистов посещают 

религиозные мероприятия 1 раз в год, 28% - 

реже, чем 1 раз в год, а 12% - раз в неделю 

или чаще.  

У каждого человека есть цель, к кото-

рой он стремится. На выбор цели влияют 

существующие в обществе нормы, которые 

разрешают или запрещают способы и сред-

ства достижения целей. Группы молодежи 

различаются в постановке целей и способов 

их достижения, и выбор их напрямую связан 

с уровнем притязаний [9]. 

Притязания молодежи: социологиче-

ский анализ. Достаточное количество уче-

ных изучают притязания молодежи. Так, Е. 

Омельченко исследует значимость притяза-

ний относительно таких социальных ресур-

сов, как: стиль жизни, социальный и куль-

турный капитал [9]. В.С. Магун исследует 

потребности молодежи через призму долж-

ности в организационной структуре пред-

приятия, уровня благосостояния (оплата за 

труд, собственное жилье, наличие дачи, 

транспортного средства), через понятие 

«общий уровень богатства», выделяя обра-

зовательный и культурный уровень (полу-

ченное образование, размер домашней биб-

лиотеки), наличие социально-значимого 

статуса и представлений о количестве бу-

дущих детей [7]. 
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По результатам авторского исследова-

ния можно выделить основные притязания 

(как социальные, так и материальные) моло-

дых специалистов, обеспечивающие им 

определенное качество жизни. 

К социальным притязаниям относятся: 

- применение образования по получен-

ной специальности; 

- занятие определенной должности, 

статуса, ниши в обществе; 

- работа по уважаемой, социально зна-

чимой и престижной профессии, способ-

ствующей общественному признанию; 

- общее удовлетворительное состояние 

здоровья. 

К материальным притязаниям относят-

ся: 

- заработная плата; 

- наличие жилья; 

- наличие земельного участка (с дачей 

либо без нее); 

- наличие автомобиля; 

- наличие бытовой техники; 

- доступность отдыха, сферы досуга; 

- доступность медицинских услуг. 

Работа по специальности. По результа-

там исследования, проведенного Н.Е. Тихо-

новой, молодежь в крупных городах чаще 

работает по специальности (61%), чем в ма-

лых (49%) или в сельской местности (26%). 

Чаще меняют специальность в маленьких 

городах (12%), чем в сельской местности (4%) 

и в крупных городах (6%). Чаще всего не ра-

ботала по своей специальности молодежь из 

более маленьких городов (23%), тогда как в 

крупных городах и сельской местности эта 

доля составляет 15%. Сельскую молодежь 

можно выделить в отдельную группу – по-

ловина ее вообще не работает (23%). Возрас-

тая структура распределена следующим об-

разом: 24-26 лет – не работает 23%, младше 

24 лет – более 50% [13, 45]. 

По результатам авторского исследова-

ния (1 этап) 90% молодых специалистов (как 

девушек, так и молодых людей) считают 

очень важным работать по полученной спе-

циальности. Татьяна Николаевна (24 года, 

учитель иностранного языка, МБОУ СШ № 

16 г. Павлово Нижегородской области, 2 года 

в программе): « … важную роль играет рабо-

та по специальности. Для чего тогда надо 

было тратить свое время, деньги, чтобы про-

сто посидеть 5 лет, а некоторые и больше, а 

потом положить диплом в ящик стола? ... 

Профессия учитель очень важная и здесь без 

теоретических знаний, знаний основ психо-

логии, педагогики просто не обойтись!...». 

Алексей (25 лет, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 16 г. Павлово Ни-

жегородской области, 3 года в программе): « 

… я считаю, что человек должен получать 

знания и применять их на практике, обуче-

ние в университете и в дальнейшем работа в 

школе позволяют это делать …». 

По приходу в общеобразовательное 

учреждение молодому специалисту предо-

ставляют место применения полученных 

знаний, умений и навыков (вакантную 

должность) в соответствии с полученной по 

диплому квалификацией, и для молодого 

специалиста очень важно, на какой должно-

сти он будет работать, ведь программа 

определяет круг специальностей. В данной 

ситуации исчезает психологический барьер, 

связанный с неизвестностью занятия долж-

ности молодым специалистом. Татьяна Ни-

колаевна (24 года, учитель иностранного 

языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово Нижего-

родской области, 2 года в программе): « … 

распределение важно, знаешь, что ты только 

получил диплом, а работа тебя уже ждет. 

Причем официальная, с белой зарплатой .. и 



 

176 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Сентябрь 2020. №2-3 (36-37) 

по той специальности, на которую учил-

ся…». 

84% молодых специалистов работают 

по основной работе дома и только 16% - нет. 

Причем, выполнение профессиональных 

обязанностей дома у 36% респондентов за-

нимает 4-6 часов за 30 дней, у 22% - 1-3 часа, 

10% респондентов работают дома по 25-29 

часов в месяц, и только у 5% респондентов 

работа дома занимает 30 часов и более. Все 

свободное время занимает основная работа. 

91% респондентов не имеют дополнитель-

ной работы, и только 9% - подрабатывают по 

совместительству. Есть уверенность трудо-

устроиться на работе, которая не ниже 

уровнем, что и сейчас, в случае закрытия ор-

ганизации: 62% молодых специалистов ско-

рее уверенны, а 34% - полностью уверены в 

своем трудоустройстве.  

Престижность профессии учителя. 

Учителя в сельской местности отличаются от 

учителей в крупных городах, прежде всего, 

своими социальными ролями. Сельская 

школа призвана сосредоточить в себе куль-

турную, образовательную и политическую 

жизнь. В 2007 г. 90% молодых специалистов 

не считали свою профессию престижной, но 

говорили о том, что она значимая и важная, 

что именно учитель закладывает основы мо-

рали и нравственности школьникам. Татья-

на Николаевна (24 года, учитель иностран-

ного языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово, 2 

года в программе): « … я считаю, что наша 

профессия не престижная, да, мы вкладыва-

ем всю свою душу в работу, однако в по-

следнее время учитель всегда виноват. Вот 

недавно был у меня случай. Один школьник 

все время прогуливал уроки, курил на пере-

менах, иногда даже употреблял ненорма-

тивную лексику. Я вызвала его родителей в 

надежде изменить сложившую ситуацию, 

узнать причину такого поведения. Прихо-

дит ко мне его мама, и говорит, что в этом 

виноваты только учителя, которые не до-

смотрели за ним, и вовремя не предупреди-

ли родителей … ». Андрей Михайлович (22 

года, учитель географии МБОУ СШ № 16 г. 

Павлово Нижегородской области, 1 год в 

программе): « … я считаю, что к профессии 

учитель можно было бы больше обращать 

внимания, государству разрабатывать про-

граммы и различные гранты, которые охва-

тывали бы большой круг молодых специа-

листов, которые занимались бы воспитанием 

и образованием молодого поколения, и не-

смотря на его усилия я считаю, что данная 

профессия все-таки остается не престижной, 

нет должного уважения, общественного 

признания… ». 

Профессия учителя является достаточ-

но трудной профессией и требует серьезной 

профессиональной подготовки. С одной 

стороны, обучение учителя представляет со-

бой комплексную фундаментальную систе-

му, включающую подготовку по многооб-

разным профилям. Кроме того, учитель 

владеет комплексом знаний смежных дис-

циплин. Таким образом, профессия учителя 

тяжела, и это одна из немногих сторон по-

чему молодые специалисты не хотят рабо-

тать по полученной специальности, если 

рассмотреть ее с точки зрения психологиче-

ского аспекта. При взаимодействии учителя 

и школьника на учителя ложится «груз про-

блем», который необходимо разрешить. По-

стоянные стрессовые ситуации оказывают 

отрицательное воздействующие на организм 

учителя, на начальном этапе еще не умею-

щего им противостоять и являющегося свое-

го рода эмоциональным донором. Для учи-

теля становится актуальной проблема под-

держания как психологического, так и об-

щего состояния здоровья. 

Карьера. Возможностями профессио-

нального роста скорее удовлетворены 49% 
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респондентов, 16% - и да и нет, и совсем не 

удовлетворены – 12%. 

Социальный климат в организации. 

Руководству своего учреждения молодые 

специалисты скорее доверяют, чем не дове-

ряют (48% респондентов), 33% - и доверяют 

и нет, и только 9% - полностью доверяют. 

Практически такая же ситуация складывает-

ся с доверием к коллегам, с которыми рабо-

тают молодые специалисты: скорее доверя-

ют  - 64%, и да и нет – 34%, и лишь 1% ре-

спондентов полностью доверяют своим кол-

легам.  

Качество жизни. Г.Г. Силласте характе-

ризует понятие «качество жизни» как сово-

купность материальных, социальных и 

культурных потребностей, удовлетворяю-

щих молодежь, по сравнению с существую-

щим стандартом жизни. Основными эле-

ментами являются: занятость, доходы, нали-

чие жилья, бытовой техники, определенный 

уровень здоровья, бесплатный доступ к ме-

дицине и отдых [11]. 

Обеспечение жильем - основная задача 

и главная характеристика качества жизни, 

особенно на селе, когда к этому добавляется 

земельный участок, являющийся источни-

ком дополнительного дохода и позволяю-

щий значительно сэкономить семейный 

бюджет. Но по результатам исследований, 

только 22,2% молодых специалистов имеют в 

собственности дом, 31% проживают в съем-

ных квартирах, 26,3% - в квартирах, находя-

щихся в их собственности, и 11% - в роди-

тельских домах). В рамках реализации про-

граммы в части обеспечения жильем моло-

дым специалистам предоставляется выбор 

приобретения жилого помещения либо 

строительство собственного дома либо при-

обретение квартиры в многоквартирном 

доме. На 2010 год было построено 644 (40%) 

индивидуальных жилых дома, приобретено 

1267 (45%) квартир на вторичном рынке не-

движимости. На 2019 год жильем обеспече-

ны 2148 человек. 

Земельный участок, по мнению моло-

дых специалистов является важным, но не 

определяющим фактором: он дает возмож-

ность дополнительного источника дохода 

или возможности самообеспечения. 

Транспорт. Одним из основных 

направлений Программы является предо-

ставление транспортного средства. На 2010 

год молодым специалистам было предостав-

лено 1964 автомобиля. По результатам ис-

следования, наличие транспортного сред-

ства является составной частью современной 

жизни, позволяющей быть более мобиль-

ным, особенно в ситуации, когда молодой 

специалист живет в одной сельской местно-

сти, а работает в другой. 90% молодых спе-

циалистов считают эту меру социально-

экономической поддержки определяющей. 

Социальные льготы. По основному ме-

сту работы молодые специалисты получают 

следующие социальные льготы: оплату оче-

редных отпусков, больничных листов и де-

кретного отпуска, предоставление путевок 

детям в детские лагеря, а также оплату обу-

чения своих сотрудников. Однако респон-

денты высказывают пожелания в отношении 

необходимости следующих социальных вы-

плат: оплаты питания (100%), транспортных 

расходов (100%), мобильной связи, интерне-

та (100%) и арендуемого жилья (100%), 

предоставления ссуд и кредитов на строи-

тельство жилья (91%), оплаты содержания 

детей в образовательных учреждениях (80%) 

и медицинских услуг (64%). 

Уровень техники. Из средств связи все 

молодые специалисты имеют сотовые теле-

фоны, в том числе, смартфоны, коммуника-

торы, айфоны, свои компьютеры, планшеты 

и умные часы (по 84%). 
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Здоровье. 99% молодых специалистов 

посещают врача 1 раз в год на программе 

диспансеризации, и только 1% - 2-3 раза в 

течение года. В профилактических целях 

врача не посещают 80% респондентов, а 20% 

- посещают. По мнению 94% респондентов, 

они не имеет проблемы со здоровьем, и 

только 2%  подтвердили, что имеют таковые. 

18% имели легкое недомогание в течение 

последних 30 дней, 48% - не имели, а 34% за-

труднились с ответом. 87% молодых специа-

листов не обращались к медработникам за 

помощью, занимались лечением самостоя-

тельно и не лечились в стационаре. И все 

молодые специалисты не пропускали по бо-

лезни рабочие или учебные дни. 58% моло-

дых специалистов оценивают свое состояние 

здоровья как среднее, не хорошее, но и не 

плохое, 42% - как хорошее. Среди хрониче-

ских заболеваний можно выделить: заболе-

вания глаз (41%), аллергия (21%), гиперто-

ническую болезнь, повышенное артериаль-

ное давление (11%), заболевания желудочно-

кишечного тракта (10%). 81% молодых спе-

циалистов регулярно питаются 3 раза в день 

изо дня в день, 18% - скорее стараются это 

соблюдать. 73% специалистов принимают 

витамины, минеральные вещества и БАДы, 

11%- не принимают, а 16% отказались отве-

чать. 86% молодых специалистов придержи-

вались диеты за последние 12 месяцев, 14% - 

нет. 

Досуг. По мнению молодых специали-

стов времени на досуг остается немного. Од-

нако, даже его они проводят с пользой: 30% - 

отдыхают культурно, 18% проводят досуг с 

семьей, детьми и родными, 16% занимаются 

подсобным хозяйством, разводят животных, 

ухаживают за огородом, приусадебным 

участком, цветами, 11% - гуляют в лесу, пар-

ке, ходят за грибами, ягодами, предпочита-

ют охоту, рыбалку, баню, 7% - занимаются 

спортом, ходят на фитнес и в спортзал 

ЗОЖ. Среди видов физической актив-

ности за последние 12 месяцев можно выде-

лить следующие: упражнения на тренаже-

рах (90%), бег трусцой, катание на лыжах, 

коньках (58%), прогулочная ходьба (58%). 

Наиболее популярные варианты занятия 

физкультурой следующие: простые физиче-

ские упражнения, в основном направленные 

для переключения нагрузки, снятия устало-

сти и отдыха приблизительно три раза в не-

делю (84%), ежедневные занятия физкульту-

рой менее 30 минут в день (16%). 

Счастье. 75% молодых специалистов 

считают себя скорее счастливыми, чем 

несчастными, 25% отмечают, что довольно 

счастливы. 79% молодых специалистов оце-

нивая свою жизнь, в целом удовлетворены 

ее, 3% считают, что полностью удовлетворе-

ны своей жизнью, 2% полагают, что они ско-

рее удовлетворены своей жизнью, а 16% - не 

очень удовлетворены.  

Анализ социальных потребностей, ин-

тересов, стимулов к трудовой деятельности 

и мотиваций, обуславливающих специфику 

повседневной жизни, предполагает и анализ 

образа жизни. 

Образ жизни. Е. Омельченко соотносит 

образ жизни со стилем жизни. Стиль жизни 

– совокупность ценностей, отражающих до-

стижение цели, используется для проверки 

и коррекции значимых решений [9]. Стиль 

жизни характеризуется следующими харак-

теристиками:  

1. Возможность внедрения инноваци-

онных способов решения проблем, экспери-

мент. 

2. Индивидуализация через адаптацию 

к меняющимся условиям. Многообразие 

мнений, их принятие и одобрение. Моло-

дежь уже не выстраивает вертикаль форми-

рования общественного мнения (формиру-

ется сверху), они открыты к изменениям. 
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3. Индивидуализация к быстро меня-

ющимся обстоятельствам. 

4. Ориентированность на настоящее и 

будущее, а не на прошлое. Настоящее при-

обретает ценность и объясняется желанием 

получения удовольствия здесь и сейчас.  

5. Переход к внутреннем контролю за 

своей жизнью, отражающемуся в расчете на 

себя в большей степени, нежели на родите-

лей и государство. 

6. Возможность к переездам.  

7. Усиление чувства справедливости и 

вера в то, что зарплата соответствует вкладу 

индивида и зависит от компетенций, спо-

собствует накоплению опыта. 

8. Значимость диплома. 

9. Уважение чувства достоинства дру-

гих людей, даже тех, у кого статус ниже или 

которые не имеют власти. 

Г.Г. Силласте образ жизни рассматри-

вает через три основные критерия: социаль-

но-экономический, социокультурный и 

психологический [11]. Социально-

экономический – это отсутствие перспектив 

для применения полученных знаний моло-

дежью, скромность в потребностях, четкое 

расслоение на классы (бедные и богатые). 

Социокультурный означает желание рабо-

тать на земле, не вникание в культурную 

жизнь государства, любовь к прошлому, 

установка, что семьи в сельской местности 

более крепкие, чем в городе, предъявление 

высоких требований к чувству нравственно-

сти. Психологический – это открытость к 

людям, дружелюбность, чувство коллекти-

визма, доверие к властным структурам.  

По результатам исследования можно 

выделить следующие характеристики обра-

за жизни молодых специалистов: 

1. Возможность внедрения инноваци-

онных способов решения проблем, экспери-

мента. Программа с момента реализации 

рассматривалась, по мнению молодых спе-

циалистов, как инновация, но условия уча-

стия в ней были неизвестны. Участие в ней 

приводит к изменениям в жизни молодых 

специалистов, так как механизм реализации 

не учитывает процесс выхода из программы 

(молодой специалист сам выбирает участво-

вать в ней или нет, и сам отвечает за свой 

выбор). В 2010 году общее количество участ-

ников программы составило 2000 человек из 

51 муниципального образования Нижего-

родской области, в том числе: 1359 молодых 

специалистов образовательных учреждений, 

454 молодых специалистов учреждений 

здравоохранения, 87 молодых специалистов 

учреждений спорта, 100 молодых специали-

стов учреждений культуры. В 2019 году эта 

цифра составила уже 3907 человек. За пери-

од реализации программы количество ва-

кантных мест в образовательных учрежде-

ниях было заполнено: педагогами – 2148 

чел., работниками по направлению «спорт» 

- 299 чел., «культура» - 408 чел., «социальная 

политика» - 21 чел. 

В первый год реализации программы 

она не пользовалась достаточной популяр-

ностью у молодых специалистов, однако со 

временем участие в ней стало реализовы-

ваться на конкурсной основе. Сергей (учи-

тель ОБЖ МБОУ СШ № 6 г. Павлово Ниже-

городской области, 2 года в программе): «… 

в первый год введения в действие програм-

мы даже не было конкурса. Брали всех, кто 

захочет, люди боялись, а потом, когда про-

шел год, стал появляться конкурс, люди 

узнали, представители СМИ стали больше и 

шире освещать данную проблему, губерна-

тор области по телевидению выступал и 

всем стало понятно. … Участвуя в этой про-

грамме, человек сам берет на себя ответ-
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ственность, он готов отделиться, ведь его со-

курсники мигрировали в крупный город, а 

он будет 10 лет привязан к одному месту, у 

него нет шансов выйти из нее … ». Алексей 

(25 лет, учитель русского и литературы 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово Нижегородской 

области, 3 года в программе): « … основные 

задачи не на поверхности, а значительно 

глубже, ведь основная ценность – человек – 

носитель знаний, сам за себя отвечает … ».  

2. Индивидуализация через адаптацию 

к меняющимся условиям.  

Результаты исследования свидетель-

ствуют, что участие в программе является 

некой реакцией на меняющиеся условия 

жизни молодых специалистов. Дмитрий 

Николаевич, (24 года, учитель иностранного 

языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово Нижего-

родской области, 2 года в программе): «мы 

приехали и стали участниками программы 

из Шахуньи, у нас здесь родственники жены, 

у нас нет больше никого, ни родителей, ни 

родственников, и только одна пожилая ба-

бушка, требующая ухода. Мы решили, бу-

дем за ней ухаживать и участвовать в про-

грамме …». Юрий (22 года, учитель ОБЖ, 

географии, МБОУ СШ № 16, 1год в про-

грамме): «… я приехал из Н. Новгорода, у 

меня там была хорошая высокооплачивае-

мая работа, я получал 30 000 руб. в месяц, но 

я уехал, так как я объективно понимал, что 

половина моей зарплаты уходит на съемное 

жилье, в ипотеку «залезать» не хочу, а роди-

тели помочь не могут, просто нет денег, и я 

стал участником данной программы. Мне 

предоставили квартиру, но у меня очень ма-

ленькая зарплата, даже со всеми надбавка-

ми, по сравнению с той, которую я получал 

в Н. Новгороде …». 

3. Индивидуализация к быстро меня-

ющимся обстоятельствам. 

Участие в Программе является ответ-

ственным шагом, когда молодой специалист 

самостоятельно принимает на себя ответ-

ственность, ведь Программа работает таким 

образом, что механизм выхода из нее просто 

отсутствует. 

4. Возможность к переездам.  

Молодые специалисты, работающие в 

сельской местности, могут и не жить там же. 

Их местом проживания может быть относи-

тельно небольшой город, располагающийся 

рядом. Ирина Владимировна (24 года, учи-

тель начальных классов МБОУ СШ пос. Сос-

новское, 2 года в программе): «Я работаю до-

статочно далеко от дома, а живу в самом 

Сосновском. Мне нравится жить в самом 

Сосновском, я отсюда родом, ведь интерес-

ней жить в быстро развивающемся поселке, 

перенимать опыт, а транспортное средство 

позволяет перемещаться …». 

5. Увеличение чувства справедливости 

и вера в то, что зарплата соответствует вкла-

ду индивида и зависит от компетенций, спо-

собствует накоплению опыта. 

По результатам исследования, данная 

программа позволяет занять нишу квали-

фицированных кадров, предоставляя место 

применения полученных компетенций. Та-

тьяна Николаевна (24 года, учитель ино-

странного языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

Нижегородской области, 2 года в програм-

ме): «конечно хорошо, что предоставляются 

гарантии. Ведь они – отражение социальной 

справедливости, ввиду того, что просто не 

способен приобрести на свою зарплату ни 

машину, ни квартиру … попросту говоря – 

ничего!...». 

6. Значимость диплома. 

Основное «условие» участия в данной 

программе – наличие профессионального 

или средне специального образования. Та-

тьяна Николаевна (24 года, учитель ино-
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странного языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

Нижегородской области, 2 года в програм-

ме): «да, основным условием участия в про-

грамме является наличие образования, при-

чем не важно, как ты учился, главное – у те-

бя есть соответствующий диплом, и совсем 

не важно, хочешь ты работать по получен-

ной специальности или нет, есть ли у тебя 

призвание, желание работать с детьми – 

главное диплом …». 

7. Уважение чувства достоинства дру-

гих людей, даже тех, у кого статус ниже или 

тех, кто не имеет власти. 

Профессия учителя связана не только с 

большой подготовкой, но и с большими 

психологическими особенностями, включа-

ющими уважение своих учеников и коллег, 

даже тех, которые, по мнению молодых спе-

циалистов, не всегда ведут себя «корректно». 

Татьяна Николаевна (24 года, учитель ино-

странного языка, МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

Нижегородской области, 2 года в програм-

ме): «… специфика нашей работы такова, 

что мы должны относиться к нашим ма-

леньким школьникам и не только, как к 

большим, уважать их, и стараться общаться 

на равных, прививая им чувство ответствен-

ности, уважения и толерантности. Да ведь и 

отношение к коллегам также очень важно. 

Ведь поначалу старшие преподаватели нас 

просто не воспринимали, они не обращали 

на нас внимание и даже сначала не обща-

лись с нами. Как тут выдержать и не всту-

пить в конфликт. Но со временем, когда они 

стали с нами больше общаться, разговари-

вать, то поняли, что мы такие же учителя, 

как и они, только без огромного опыта за 

плечами …». 

Таким образом, участники программы 

социально–экономической поддержки мо-

лодых специалистов, работающих на селе - 

это в основном молодежь из той же местно-

сти, где она реализуется. Социальные и ма-

териальные стимулы у сельской молодежи 

такие же, что и у молодежи в городе. Они 

могут способствовать закреплению молодых 

специалистов в малых городах и сельской 

местности и давать возможность занять ни-

шу квалифицированных работников, ввиду 

постоянного повышения квалификации и 

участия в различного рода образовательных 

программах. Но даже с учетом предоставле-

ния жилого помещения и транспортного 

средство (после 10-летней отработки они 

становятся собственностью молодого специ-

алиста) на срок действия социального кон-

тракта, это «компенсируется» более низкой 

заработной платой по сравнению с зарпла-

той в городе.   

Программа характеризуется четко про-

писанным механизмом реализации, не поз-

воляющим «доработать» условия реализа-

ции по причине отсутствия дополнительно-

го финансирования. Программа предусмат-

ривает предоставление жилого помещения, 

но зачастую данное жилое помещение – это 

не квартира в новостройке, а жилой дом с 

отсроченной инфраструктурой (отсутстви-

ем дороги, автобусной остановки, детских 

дошкольных учреждений и торговых цен-

тров) и расположенный таким образом, что 

отсутствует доступ не только в Интернет, но 

даже каналы массового телевещания.  

Социальные стимулы в данной про-

грамме просто не предусмотрены. Социаль-

ного лифта нет: только 4 молодых специали-

ста из генеральной совокупности заняли 

должность директора школы или заместите-

ля директора школы по учебно-

воспитательной работе. Хотя по результатам 

исследования, социальный лифт – это один 

из ключевых стимулов в дальнейшей мигра-

ции молодежи. 
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