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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ: К

ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Становление и развитие рыночной экономики в России коренным
образом изменило условия жизнедеятельности населения и породило
социально-экономические проблемы во многих регионах страны. В
обществе произошла смена перспектив и ориентиров, что отразилось на
различных сторонах жизни населения. Это привело к глубокой
асимметрии развития регионов, ухудшению жизненного уровня
населения, росту преступности, доминированию у основной части
населения негативных социальных ожиданий, неверию в позитивные
изменения, что в свою очередь провоцирует рост социальной
напряженности, тревоги, опасения и страхов. Ситуация усугубляется
нередкими непродуманными действиями СМИ, которые часто и без
достаточных оснований усугубляют опасения, вызывают чувство
тревоги у населения. Во многом они возникают от событий, которые,
по мнению населения, могут произойти.

Само понятие «депрессивный» регион появилось достаточно
недавно, и первое определение этому понятию было дано в «Программе
развития депрессивных и отсталых районов Российской Федерации»,
принятой в 1995 году. Однако можно отметить недостаток работ, где
делалась бы попытка предложить определение «депрессивного
региона». Данное обстоятельство свидетельствует либо о том, что
указанная категория ясна всем, либо о серьезной противоречивости
данного понятия.

Наиболее четкое определение данной категории, на наш взгляд,
дано Л.В.Смирнягиным и Г.В. Быловым: «депрессивные регионы -
территории, которые сильно и устойчиво отстают от других по главным
социально-экономическим показателям, в том числе по темпам
развития».

Отдельные вопросы определения депрессивности регионов,
государственного регулирования развития депрессивных и отсталых
регионов представлены в трудах как отечественных, так и зарубежных
исследователей: АЛ. Гогиели, A.M. Александрова, В.П.Дьяченко, Б.Г.
Болдырева, Ю.А. Козак, Э.А. Вознесенского, Д.С. Молякова, И.Г. Фен
Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, А. Пределя, А. Леша, Р. Гроца и
других.

На сегодняшний день проблема выравнивания условий
социально-экономического развития территорий является как никогда
актуальной. Для повышения эффективности при решении проблем
асимметрии развития регионов России, на наш взгляд, необходимо
учитывать не только социально-экономические показатели, но и
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психологические, их взаимосвязь, так как и социально-психологическое
благополучие населения оказывает, в свою очередь, существенное
влияние на стереотипы экономического поведения.

Сложность заключается в совмещении показателей социально-
экономического развития регионов, критериев и показателей
социально-психологического благополучия населения. Диагностика
индикаторов психологического состояния общества должна
проводиться социологическими и психологическими методами.
Диагностика и изучение должны носить комплексный характер и иметь
возможность охватывать достаточно большие группы людей.

В данном случае считаем целесообразным использовать термин
«психологическое пространство» региона. Согласно данным Л.Н.
Ермолаевой, социальная напряженность фиксируется по общественно-
поведенческим, общественно-эмоциональным, общественно-
дезинтегративным показателям и показателям снижения
жизнеспособности социальных структур. Социальные страхи, как и
социальная напряженность, могут фиксироваться по характеристикам
«психологического пространства» региона. Под «психологическим
пространством» понимаются доминирующие настроения, установки,
симпатии и ценности, характерные для основных активных групп
населения региона.

Категория «психологического пространства региона» является
новой. «Психологическое пространство» является, с одной стороны,
самостоятельным, а с другой - тесно связанным с «экономическим
пространством», «социальным пространством», при этом данные связи
диалектические. Характеристики «экономического пространства»
сильно влияют на настроения, симпатии и установки населения, они же
отражаются и на экономической ситуации - это спрос, образ жизни,
стихийные экономические протесты и многое другое.

Психологические исследования, проведенные у нас в стране и за
рубежом, свидетельствуют, что индикаторы психологического
состояния общества связаны с так называемыми основными
ценностями. Основные ценности - это обобщающие характеристики
образа жизни, уровня жизни и системы отношений, которые являются
базисом для оценки и сравнения. Набор основных ценностей, как
правило, один и тот же, это: состояние здоровья; финансовое
благополучие; семейное благополучие; обеспеченная старость;
занятость работой (и удовлетворение от нее); хорошее образование;
хорошее жилье; безопасность личности, семьи и общества; экология.

Однако значимость этих ценностей во многом зависит от
региональной специфики. Например, в 2007 году москвичей больше
всего волновали вопросы личной безопасности, безопасности семьи,
борьба с преступностью (64%), жителей Удмуртской Республики -
безработица, низкий жизненный уровень (и это при том, что уровень
преступности в этом регионе высокий).

Кроме того, данные основных ценностей и в отдельном регионе
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для каждой социальной группы значимы по-разному. Скажем, для
населения преклонного возраста более значимыми являются
обеспеченная старость и возможность получить качественное
медицинское обслуживание, а для молодежи - хорошее образование,
интересная и перспективная работа. В то же время, независимо от
региональной специфики, вида отдельных социальных групп
срабатывает один и тот же психологический механизм: опасения,
тревоги и страхи начинают появляться тогда, когда, по мнению
населения, имеет место угроза их основным ценностям.

Решению проблемы снижения социальной напряженности и
уменьшению социальных страхов в депрессивных регионах, в
определенной степени, могло бы помочь создание в структурах органов
регионального управления социального функционального
подразделения. Такое подразделение, административно оформленное в
службу при руководителе региона, могло бы обеспечивать орган
регионального управления информационными материалами
оперативного и стратегического характера о психологическом
состоянии населения, проживающего на соответствующей территории
региона. Конечным результатом работы могут стать конструктивные
предложения и рекомендации, разработка прогнозов, прогнозных
сценариев и программ, подготовка конкретных проектов решений
органов регионального управления различного уровня по
предупреждению стихийных форм социального поведения на той или
иной территории региона.

Набор, последовательность и целевая ориентация управленческих
решений органов регионального управления в каждом конкретном
случае специфичны, но выбор критериев оценки социальной
напряженности, вызывающей и психологическую депрессию, должен
основываться на едином методическом подходе.

При разработке мер по компенсации и предотвращению
социальных страхов необходимо исходить из того, что лучшими из них
являются те, которые устраняют причину этих страхов. Однако достичь
этого удается не всегда, поэтому целесообразно использовать и
психологические меры. Среди них наиболее действенными является
снятие неопределенности ситуации. Из психологии известно, что любая
неопределенность повышает психическую напряженность личности.
Если неопределенность касается основных ценностей, то психическая
напряженность повышается существенно сильнее. Снятие
неопределенности может достигаться за счет большей
информированности населения, регулярными выступлениями в СМИ
руководителей региона. Такие регулярные выступления положительно
сказываются на имидже власти и руководителей региона.

Основной особенностью работы данной службы должно быть ее
мощное информационно-аналитическое обеспечение. Данная служба
должна иметь широкую сеть прямых и обратных связей с
административными единицами и населением региона.
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Насыщение таких служб специалистами, способными
профессионально и эффективно прогнозировать появление «зон
повышенной напряженности», позволит органам регионального
управления оперативно принимать меры по предупреждению
социального взрыва.

Основные функции специалистов могли бы стать следующие:
- социально-психологическая диагностика в регионе и изучение ее
особенностей;
- информирование глав администраций о реальных и вероятных угрозах
населению;

социально-психологическая экспертиза законопроектов,
затрагивающих социально-психологическую сферу;
- оценка совершившихся событий (обычные, сложные, экстремальные,
катастрофические);
- выявление доминирующих факторов, определяющих направления
работ;
- прогнозирование социально-психологических последствий страхов и
напряжения;
- психологическое сопровождение мероприятий по локализации
социальных конфликтов в местах событий;
- обеспечение эффективного функционирования средств массовой
информации по снижению напряженности среди населения.

Отметим, что предлагаемая служба может иметь более широкие
функции. Данная служба могла бы взять на себя функций мониторинга
«психологического пространства» региона с целью прогнозирования
возникновения очагов социальной напряженности и разработки мер по
их ликвидации.


