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В нормативных документах, утвержденных Министерством образования 

Российской Федерации по подготовке специалистов-регионоведов, основное внимание 

уделяется не только предметам общегуманитарным, социально-экономическим, 

математическим, естественнонаучным, но и предметам специализации, к которым 

относится спецкурс «Социальная сфера Саратовской области». 

Цель учебно-методического пособия состоит в оказании помощи студентам при 

изучении задач и проблем социальной политики в период возрождения российской 

государственности, глобальных изменения в политической, экономической и 

социальной сферах; поможет овладеть понятийным аппаратом, позволяющим  

эффективно и всесторонне использовать полученные знания и навыки в области 

управления в учреждениях и организациях, работа которых так или иначе связана с 

развитием социальной сферы Саратовского региона. 

В учебно-методическое пособие входят вводная лекция, тематика лекций и 

вопросы к зачету. Данное пособие поможет в подготовке и сдачи зачета по 

дисциплине «Социальная сфера Саратовской области».  
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Вводная лекция 

1. Понятие социальной сферы. 

2. Основные компоненты социальной сферы.  

3. Управление социальной сферой. 

4. Социальное развитие. 

 

1. Понятие социальной сферы. 

Социальная сфера понимается в двух смыслах - широком и узком - и в 

зависимости от этого охватывает разные объемы всего пространства общества. 

Социальная сфера общества в широком значении - это совокупность организаций 

и учреждений, отвечающих за благосостояние населения. В этом случае сюда 

включаются магазины, пассажирский транспорт, коммунальное и бытовое 

обслуживание (ЖЭКи и химчистки), общественное питание (столовые и рестораны), 

здравоохранение, связь (телефон, почта, телеграф), а также учреждения досуга и 

развлечения (парки культуры, стадионы). В первом значении социальная сфера 

охватывает почти все слои и классы - от богатых и средних до бедных. 

Социальная сфера в узком значении подразумевает только социально 

незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их: пенсионеры, 

безработные, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, а также органы социальной 

защиты и социального обеспечения (включая и социальное страхование) как местного, 

так и федерального подчинения. Во втором значении к социальной сфере относится не 

все население, а лишь его часть, как правило беднейшие слои. 

Сферы общества можно расположить на плоскости таким образом, что все они 

будут равны между собой, т.е. находиться на одном горизонтальном уровне. Но их 

можно выстроить и в вертикальном порядке, определив для каждой из них 

собственную, не похожую на другие, функцию или роль в обществе.  

Так, экономика выполняет функцию добывания средств существования и 

выступает фундаментом общества. Политическая сфера во все времена выполняла 

роль управленческой надстройки общества, а социальная сфера, описывающая 

социально-демографический и профессиональный состав населения, совокупность 
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взаимоотношений между большими группами населения, пронизывает всю пирамиду 

общества. Такой же универсальный, или сквозной характер носит и духовная сфера 

общества, духовная жизнь людей. Она затрагивает все этажи общества.  

Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся 

подсистему общества, порожденную объективной потребностью общества в 

непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая 

область человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, 

пространство реализации социальной функции общества. Именно в ней обретает 

смысл социальная политика государства, реализуются социальные и гражданские 

права человека.  

Социальная сфера представляет собой самобытное, сложноорганизованное, 

упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем качестве, назначении и вместе 

с тем многофункциональное в силу сложности и многозначности процесса 

воспроизводства дифференцированных социальных субъектов с их способностями, 

потребностями, многообразием интересов. Процессы функционирования и развития 

социальной сферы обусловлены объективными закономерностями и основываются на 

определенных принципах социального управления.  

2. Основные компоненты социальной сферы. 

  Рассматривая структуру социальной сферы, ее основные компоненты, уточним, 

какие объекты и процессы, на наш взгляд, можно отнести к социальной сфере, а какие 

- к внешней среде.  

  Социальная сфера не имеет жестких пространственных и временных рамок. 

Она существует не сама по себе, не изолированно, а в определенной взаимосвязи с 

другими сферами общества: материально-производственной, политической, 

культурно-духовной и системами природного порядка. Социальная сфера, выражая 

жизнедеятельность в целостном осуществлении, имеющая своим результатом 

человека, социальные группы, как бы пронизывает все другие, так как в каждой из них 

действуют люди, социальные общности. С другой стороны, условием развития 

социальной сферы является функционирование других сфер, поскольку в них 

продуцируются материальные, духовные блага и ценности, реализуются функции 
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политического управления обществом. Таким образом, социальная сфера как бы 

"перекрывается" другими сферами, собирая, как в фокусе, все предпосылки 

воспроизводства и развития общества. В этом смысле все другие сферы общества 

могут рассматриваться как среда. По отношению к ним социальная сфера выступает 

как фактор укрепления и поддержания стабильности социальных отношений и 

процессов, их относительного равновесия. Это является непременным условием 

сохранения целостности всей общественной системы.  

  Представляется, что в качестве критерия, позволяющего отграничить 

системные элементы от среды, следует принять функцию каждого из них в создании 

системообразующих свойств социальной сферы. В таком случае к социальной сфере 

относятся все объекты и процессы, которые принимают прямое, непосредственное 

участие в формировании свойств системы, связанных с воспроизводством и 

совершенствованием личности (группы), удовлетворением ее витальных и высших 

потребностей. Их взаимодействие и создает социальную сферу как систему с ее 

качественными отличиями. Материально-производственная, политическая и 

культурно-духовная сферы, опосредованно участвуя в формировании интегративных 

качеств, влияя на социальную сферу через отдельные компоненты, в целом остаются 

внешними по отношению к системе и потому относятся к среде. Они связаны с ней 

сетью коммуникаций, каждая из которых имеет неодинаковое значение для 

функционирования социальной сферы. К среде следует отнести и природно-

климатические условия, в которых функционирует социальная сфера.  

  Опираясь на эти рассуждения и учитывая, что в социальной сфере 

складываются и удовлетворяются потребности во благах, необходимых для 

самореализации творческого потенциала человека, группы, рассмотрим эту сферу как 

систему, обладающую необходимым набором компонентов вещного, процессуального, 

идейного и человеческого характера. Взаимодействие этих структурных единиц 

должно порождать присущие данной системе качественные особенности. Отнесем к 

таковым социальную инфраструктуру и производимые ею продукты потребления, 

процессы образования, медицинского, социального и бытового обслуживания, органы 
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и институты управления социальной сферой, механизмы и нормативную базу 

регулирования потребительского поведения населения, человека,группы.  

  Отметим, что каждый компонент социальной сферы не может быть понят сам 

по себе. Его функция реализуется через деятельность людей, удовлетворяющих тем 

самым свои потребности. Субстанциональной основой социальной сферы являются 

совместная деятельность людей по воспроизводству своей действительной жизни и 

возникающие при этом социальные отношения между субъектами данной 

деятельности.  

  Компоненты социальной сферы обладают различной степенью сложности, 

находятся по отношению друг к другу в иерархической зависимости и являются 

производными от социальной сферы как целостной системы. Их специфика, 

возникновение и существование обусловливаются главной функцией социальной 

сферы - функцией социального воспроизводства людей, как субъектов 

жизнедеятельности и воссоздания структур, социальных институтов, ресурсов 

жизнеобеспечения социальных субъектов.  

  Каждый компонент социальной сферы выполняет определенную функцию, 

носящую целенаправленный характер. В противном случае компонент выпадает из 

системы, становится ненужным. Функции обусловливают элементы целостной 

структуры и материализуются в рамках присущей социальной сфере внутренней 

организации.  

  Пределом анализа социальной сферы, ее первичным элементом является 

понятие "потребность социального субъекта". Первичность данного элемента 

обусловлена тем, что ему присуще характерное для социальной сферы основное 

противоречие между растущими потребностями субъектов и возможностями их 

удовлетворения. Это противоречие, является основным в процессе саморазвития, 

самореализации каждого социального субъекта. Его характер и направленность 

детерминируют возможности, реальный уровень развития социальной сферы в целом. 

Именно потребность и есть концентрация присущих социальной сфере противоречий, 

которые обусловливают ее специфику. Потребность служит источником 

самодвижения, саморазвития системы. Выделение и изучение основного компонента 
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системы позволяет нам проанализировать источники, движущие силы ее развития, 

выяснить главное направление движения, тенденции, которые ей присущи.  

  Материальные и духовные потребности личности, группы формируются под 

воздействием экономических условий, социокультурных факторов и характеризуются, 

с одной стороны, их минимально приемлемым и гарантированным обществом 

уровнем, с другой - уровнем возможностей и притязаний самих социальных субъектов.  

  Важной детерминантой социальной деятельности личности, группы являются 

ценностные ориентации. Они воплощаются в идеалах, интересах, устремлениях людей 

и определяют поведение субъектов социальной сферы. Ценностные ориентации 

формируются в ходе социализации, закрепляются всей совокупностью жизненного 

опыта. Именно поэтому они являются одной из стабильных их характеристик. Система 

ценностных ориентации имеет многоуровневую структуру, которая включает в себя 

рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Ее вершину составляют 

ценности, приближенные к идеалу.  

  Важнейшим компонентом социальной сферы является социальная 

инфраструктура. Под ней мы понимаем устойчивую совокупность материально-

вещественных элементов, создающих условия для удовлетворения всего комплекса 

потребностей (витальных и социально-деятельностных) в целях воспроизводства 

человека и общества. Социальная инфраструктура является полем взаимодействия 

материально-вещественной среды и социальных субъектов и обеспечивает условия для 

рациональной организации их жизни и деятельности. По своей внутренней 

организации инфраструктура социальной сферы представляет собой систему 

учреждений, предприятий и органов управления, обеспечивающих эффективность 

функционирования всех институтов социальной сферы. При этом многообразные 

потребности индивидов, семей и общества в целом удовлетворяются широким и 

многообразным набором товаров и услуг.  

  Социальная инфраструктура характеризуется по видам и направлениям 

деятельности социальных субъектов (трудовая, культурная, досуговая и т.п.) и по 

звеньям в каждом из видов (дошкольная, внешкольного образования и т.д.). Она может 

рассматриваться как на уровне общества, отрасли, так и региона, предприятия. 
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Отдельные элементы социальной инфраструктуры не взаимозаменяемы. Только при 

целостном подходе, обеспечивающем рациональную жизнедеятельность людей, 

можно говорить об эффективности воспроизводства населения.  

  Социальная инфраструктура может характеризоваться числом учреждений, 

организаций, обеспечивающих процессы образования, медицинского, бытового и 

транспортного обслуживания, а также числом мест в них, объемом услуг. В анализе 

функционирования социальной инфраструктуры важны субъективные оценки людей 

достаточности реально существующей социальной инфраструктуры в конкретном 

регионе или на конкретном предприятии.  

  По уровню развития социальной инфраструктуры, который определяется с 

помощью социологического анализа, можно судить о степени удовлетворения 

потребностей населения.  

  Процессы образования, медицинского, бытового, транспортного обслуживания, 

социальной защиты и т.д. представляют собой совокупность статистически 

устойчивых актов социального взаимодействия людей, детерминирующего их образ 

жизни, условия социального воспроизводства. Как и всякий процесс, это 

взаимодействие характеризуется протяженностью в пространстве и времени, 

последовательностью, непрерывностью. Оно призвано служить двум взаимосвязанным 

целям: сохранению ранее накопленного человеческого потенциала, обеспечению 

доступности услуг и созданию новых институциональных предпосылок 

совершенствования качественных характеристик социального воспроизводства 

будущих поколений, обеспечению роста потенциала социальной сферы. Услуги 

социальных учреждений формируют социальную экологию.  

  Система индикаторов, фиксирующих эти процессы, может быть представлена 

показателями, характеризующими:  

  • потенциал отрасли (обеспеченность кадрами различных отраслей социальной 

сферы, количественные и качественные характеристикии результатов образовательной 

деятельности, состояние здоровья граждан, жилищного обеспечения, социальной 

защиты, социального обслуживания и т.п.);  
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  • субъективную оценку степени удовлетворенности потребностей индивидов, 

социальных групп в жилье, медицинском и бытовом обслуживании, образовании, 

культурно-духовном общении, политическом участии;  

  • соотношение платности и бесплатности услуг, государственной и частной 

принадлежности производящих их предприятий, степень доступности платных услуг 

различным группам и слоям населения.  

  Важнейшим компонентом социальной сферы являются люди. Они могут быть 

представлены или описаны как популяция - количественными и качественными 

характеристиками населения страны, а их социальная дифференциация - через 

причастность людей к тем или иным группам или слоям общества. При этом состояние 

здоровья населения, его интеллектуальный потенциал, культурно-нравственные 

ценности и девиации будут оценкой функционирования социальной сферы, а место 

человека, группы в социальной структуре - показателем потенциальных возможностей 

их социального воспроизводства. Отметим, что все социальные группы и слои, а также 

индивид выступают в качестве субъектов социальной сферы.  

3. Управление социальной сферой 

  Управление - непременное внутренне присущее социальной сфере свойство. 

Это свойство имеет всеобщий характер и вытекает из признания, что человек есть 

явление социальное, всегда принадлежит к определенной общественной системе, 

классу, социальной группе, которые предъявляют к нему определенные этические, 

правовые и другие требования, ставят его поступки в известные рамки 

господствующих в нем экономических и общественных отношений.  

  В социальной сфере действуют два типа механизмов регулятивных воздействий 

- спонтанный и сознательный. Причем на какой бы стадии развития ни находилось 

общество, оно не в состоянии абсолютно освободиться от стихийной силы случая, но 

соотношение сознательного и стихийного в управлении бывает различным.  

  Спонтанный механизм управления социальной сферой проявляется в 

неупорядоченном воздействии сложной и противоречивой совокупности факторов, 

условий на процессы воспроизводства населения, их переплетения, столкновения. Эти 

воздействия пробивают себе дорогу как общая тенденция, имеющая вероятностный, 
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стохастический, характер (например, демографические процессы рождаемости, 

смертности, брачности и т.д.).  

  Сознательные факторы управления связаны с целенаправленной социальной 

деятельностью людей, которая осуществляется через специфические общественные 

институты (субъекты управления) - систему органов и организаций, обеспечивающих 

сознательное воздействие на социальную сферу с целью достижения определенных 

результатов. На федеральном уровне это министерства социального профиля 

(здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и др.), на региональном 

уровне - соответствующие органы управления, на местном - городские и районные 

комитеты, отделы, департаменты, различные учреждения и службы социальной 

помощи на местах. На социальные процессы в обществе на всех его уровнях 

оказывают свое влияние также политические, общественные и религиозные 

организации.  

  Степень эмансипации каждого конкретного общества от стихийного 

воздействия случая, равно как и сила, эффективность его противодействия стихийным 

факторам носят конкретно-исторический характер. Границы целенаправленного 

воздействия на социальную среду, его содержание, цели и принципы зависят от 

сущности общества, господствующих в нем экономических отношений, политических 

институтов. Сознательное управление осуществляется в интересах класса или 

социальной группы, господствующих экономически. В соответствии со своими 

интересами господствующая общность создает систему общественных институтов, 

органов и организаций, призванных осуществлять управленческие, регулятивные 

воздействия на общество. Субъективные факторы таких воздействий в процессе 

общественного прогресса претерпели глубокие изменения - от управления 

посредством эмпирических, из непосредственного опыта получаемых и передаваемых 

из поколения в поколение, традиций, обычаев в первобытном обществе до 

сознательного управления социальными отношениями и процессами. При этом 

остается настоятельной необходимостью совершенствование управления социальным 

воспроизводством действительной жизни, что, в свою очередь, обусловливает 

требования к социальному познанию существенных, устойчивых связей, выражающих 
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инвариантный способ организации социальной сферы в определенную целостность, 

характеризующих способы сохранения ее стабильности и развития, учету в 

управлении социальной сферой уникального и случайного.  

  Социальная сфера заключает в себе сложный клубок переплетений причинных 

связей, взаимодействий. Например, такой компонент, как социальная инфраструктура, 

причинно связан с другими компонентами социальной сферы и более или менее прямо 

"отвечает" за те или иные характеристики системы в целом. Его функции обусловлены 

конкретными особенностями структуры населения, его психологическими и 

национально-этническими традициями, ценностными ориентациями и установками. 

Компоненты социальной сферы неравноценны с точки зрения их места и роли в 

целостном жизнесуществовании населения, самореализации целей и интересов той 

или другой группы. Вместе с тем структурные элементы социальной сферы не 

взаимозаменяемы. Поэтому исследование социальной сферы предполагает не только 

изучение структурных характеристик, но и раскрытие функциональной динамики, 

перспектив развития социальной сферы.  

4. Социальное развитие 

  Изменения в социальной сфере находятся в тесной связи с изменениями в 

других сферах жизнедеятельности общества. Тенденции этой взаимосвязи, их 

причинно-следственные зависимости не просто разнообразны и сложны, но и в 

определенной степени взаимообусловлены и регулируемы.  

  Детерминированность социальной сферы экономическими условиями 

проявляется через сложную систему взаимозависимостей различных факторов, 

влияющих на жизнь общества. Сложность связей между материальной и социальной 

сферами заключается в том, что их развитие нельзя ставить в жесткую линейную 

зависимость и что воздействия материальных основ жизнедеятельности общества на 

различные компоненты социальной сферы проявляются с разной степенью 

интенсивности и с разной направленностью. Аналогичное влияние на социальную 

сферу оказывают политические и культурные факторы. При этом социальная сфера, 

оставаясь, в свою очередь, относительно самостоятельной, оказывает влияние на все 

другие сферы жизнедеятельности общества.  
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  Причинные связи сфер общественной жизни не выступают на разных этапах 

истории как раз и навсегда данные и неизменные - они историчны, то есть возникают, 

изменяются, развиваются, свертываются, и в этой динамике они, возможно, 

подчиняются своим собственным законам.  

  Каждая сфера в своем взаимодействии с другими может выступать не только 

как причина. Будучи включенной в систему взаимодействия, она может выступать и 

как следствие.  

  Все сферы - материально-производственная, политическая, культурно-

духовная, - составляющие ее среду, равно как и природно-климатические условия, в 

которых она функционирует, должны рассматриваться как самостоятельные факторы 

ее развития. В этой среде социальная сфера черпает силы, материальные средства для 

пополнения и развития своих компонентов и, в первую очередь, инфраструктуры, для 

подготовки и переподготовки кадров, для совершенствования структуры. При этом, 

интегрируя возможности других сфер жизнедеятельности общества, социальная сфера 

преобразует каждую из них, оказывая свое влияние соответственно собственной 

природе. Они же, в свою очередь, оказывают постоянное воздействие на социальную 

сферу, вынуждая ее перестраиваться.Таким образом, внешняя среда - это 

необходимый фон, на котором и при опосредованном участии которого 

развертывается функционирование социальной сферы. От нее во многом зависят 

свойства социальной сферы.  

  С другой стороны, специфика социальной сферы, ее сущность определяются 

прежде всего внутренней природой образующих ее компонентов, характером их 

внутреннего взаимодействия. Внешние воздействия преломляются через внутренние 

свойства социальной сферы, через присущие ей внутренние противоречия.  

  Еще одним рядом факторов развития социальной сферы являются факторы, 

которые специфичны именно для развития социального. Здесь имеется в виду прежде 

всего влияние социально-демографических, национально-этнических и социально-

психологических характеристик социальной сферы.  

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



14 
 

  Взаимосвязь и взаимовлияние социальной сферы и ее среды может иметь как 

постоянный, так и случайный характер. Переплетения необходимых и случайных 

взаимодействий придают их проявлениям вероятностный (стохастический) характер.  

  Итак, выделим следующие группы факторов социального развития:  

  • экономические, связанные с уровнем социально-экономического развития 

страны и каждого конкретного региона, особенностями развития социальной 

инфраструктуры, характером и типом собственности на предприятиях, 

распределительных отношений;  

  • политические, характеризующие сущность и влияние социальной политики на 

повышение потенциала социальной сферы, реализацию правовых гарантий в области 

социального воспроизводства населения, социальную поддержку и помощь 

депривированным слоям населения, а также социально-политической ситуации на ее 

развитие;  

  • правовые, обусловливающие законодательные нормы и правоотношения в 

области регулирования социальных отношений, уровень правосознания населения;  

  • культурные, определяющие воздействие системы нравственных и культурно-

духовных ценностей, норм и традиций, господствующих в обществе, их региональных 

особенностей на социальные отношения;  

  • природно-климатические, подчеркивающие особенности естественной среды 

обитания населения и экологическую ситуацию в регионе и влияющие на стандарты и 

образ жизни населения;  

  • социально-демографические, учитывающие численность населения по 

социальным группам и их половозрастной состав, рождаемость и смертность, 

миграцию, занятость, профессионально-квалификационную структуру;  

  • национально-этнические, определяющие воздействие на социальные 

процессы в обществе и регионе национального менталитета, интересов, традиций и 

обычаев;  

  • социально-психологические, представляющие особенности проявления в 

социальных отношениях настроений, переживаний, ожиданий населения, их 

устремлений, личностных и групповых установок.  
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  Качественные и количественные показатели функционирования социальной 

сферы, с одной стороны, определяются достигнутым уровнем развития отраслей 

производства и средств потребления, производственной и социальной 

инфраструктурой, характером производственных отношений, социальной 

ориентированностью экономики, природно-климатическими условиями; с другой 

стороны, уровнем образования, ценностными ориентациями людей и нормами 

потребления. При этом анализ ее движущих сил осуществляется на макро-, мезо- и 

микроуровнях и учитывает объективные и субъективные аспекты функционирования и 

развития социального воспроизводства.  

  Поскольку особенностью социальной сферы является планомерное воздействие 

на каждый ее компонент со стороны субъектов управления, возникает необходимость 

выявления специфики механизмов их действия, познания объективных законов 

развития социальной сферы, изучения степени доминирования тех или иных законов и 

закономерностей в общем процессе ее функционирования. Движению в этом 

направлении будут способствовать выделенные нами факторы, детерминирующие 

самодвижение социальной сферы, а также выявление противоречий, лежащих в основе 

этого самодвижения.  

  Социальная сфера, как и любая социальная система, представляет собой весьма 

сложное образование: в ней имеются остатки прошлого, основы настоящего и зачатки 

будущего. Эти зачатки вступают в противоречие с основами настоящего, и в 

результате разрешения противоречия рождается новое, прогрессивное.  

  Социальная сфера как нечто устойчивое, самостоятельное, целостное 

характеризуется законосообразностью, то есть наличием собственных внутренних 

законов развития, имеющих стохастический характер. Они проявляются как 

существенные, необходимые, устойчивые, повторяющиеся связи явлений, процессов 

социального воспроизводства человека, общества и характеризуют функционирование 

и развитие социальной сферы как целостной системы, отражая в этой целостности 

системообразующие связи, выражают взаимосвязь экономических, политических, 

социокультурных сторон общественной жизни как компонентов конкретной 

социальной системы общества, ее взаимосвязи с обществом в целом. Эти законы носят 
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объективный характер и реализуются только через деятельность людей, научное 

познание которой возможно лишь при учете связи объективного и субъективного. Они 

действуют в совокупности с другими социальными законами: экономическими, 

педагогическими, психологическими и другими. К ним следует отнести законы 

социальных перемещений, социального сравнения, динамики социальной активности, 

развития социальной структуры, саморегулирования отношений на основе 

согласования ожиданий субъектов и другие.  

  Отметим, что многие объективные законы и закономерности социальной сферы 

пока не известны и их познание является задачей специальной социологической 

теории. Однако можно предположить основные направления поиска. Социальная 

сфера является частью целого социального организма, следовательно, можно выделить 

закономерности на уровне ее связей с другими сферами жизнедеятельности общества. 

В то же время она сама представляет сложный системный феномен, внутри которого 

складываются закономерные связи между компонентами, а, также между каждым 

элементом социальной сферы и интегральным результатом ее деятельности - 

социальным воспроизводством дифференцированных субъектов жизнедеятельности. 

Возможно выделение закономерностей, отражающих направления развития 

социальной сферы.  

  Неэффективность, а иногда и повреждающий эффект социального управления 

привели к представлению о том, что попытки регулирования социальных процессов на 

макроуровне бессмысленны.   Но социальное управление это то, без чего не может 

существовать ни одно общество.  

  Эффективность социального воспроизводства населения обусловливается 

множеством факторов. Среди них важная роль принадлежит действенности 

организационных мер в области управления социальными процессами, особенно на 

региональном уровне. Конкретные управленческие решения могут понизить или 

повысить компенсаторные возможности социальной сферы, более или менее полно 

учесть уровень современных запросов населения. Потребность в повышении 

эффективности управления социальным воспроизводством все больше ощущается 

народом и признается властью.  
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  Специфика социальной сферы как объекта управления, определяется тем, что 

процесс социального воспроизводства - это естественный процесс, определяемый как 

глобальными детерминантами, так и в значительной мере вероятностным элементом. 

Она является одновременно самоорганизующейся, организуемой, 

полидетерминированной, многосубъектной, многоуровневой.  

  Суть самоорганизации социальной сферы заключается в самосознании, 

самосохранении, самосовершенствовании и самовоспроизведении порядка в ее 

структуре функционирования, а организации - в сознательном, целевом управлении 

социальной сферой.  

  В ходе самоорганизации социальной сферы большую роль играет случайность, 

которая не может игнорироваться в управлении социальной сферой. В этом случае 

спонтанный механизм управления свое регулирующее воздействие на систему 

осуществляет через "усреднение" результатов, переплетение, перекрещивание и 

сталкивание различных, нередко противоречащих друг другу сил, массы случайных 

единичных актов. Одним из мощных регуляторов такого воздействия является рынок, 

его конкурентные механизмы, соотношение спроса и предложения, получение 

прибыли. Другим регулятором является механизм, представленный обычаями, 

традициями, нормами морали, религиозными верованиями, идеологическими 

установками.  

  Целенаправленный механизм управления реализуется через специфические 

общественные институты - субъекты управления, которые в совокупности 

представляют управляющую систему, включающую в себя на социетальном уровне 

государство, политические партии, общественные организации и другие элементы. На 

региональном и местном уровнях управления эти функции выполняют 

соответствующие органы, учреждения. Государственное управление социальной 

сферой представляет собой механизм реализации целей социальной политики, 

основанной на законодательно установленных императивах, определяющих реальный 

уровень жизни, социального благополучия, занятости населения, их социальной 

поддержки.  

Целенаправленное управление опирается на следующие принципы:  
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  - наличие целей;  

  - обеспечение уменьшения рассогласования между заданным значением 

управляемого параметра и его фактическим значением (отрицательная обратная связь);  

  - непрерывная циркуляция текущей информации о состоянии объекта 

управления, а также управляющей информации со стороны субъекта управления;  

  - согласование скоростей изменения заданного и фактического значений 

управляемого параметра;  

  - замкнутость контура управления.  

  Оно выполняет целый комплекс функций: прогнозирование, планирование, 

организация, общее руководство, оперативное распорядительство, регулирование, учет 

и контроль, проверка исполнения.  

  Реализация задач управления такой сложной системой связана с 

необходимостью создания достаточно сложной системы управления, структурно и 

функционально соответствующей управляемой системе. В реальной практике 

социальная сфера на федеральном уровне является объектом управления всех 

социальных Министерств труда и социального развития, образования, 

здравоохранения и т.д. На региональном уровне представлены соответствующие 

комитеты и департаменты социального профиля, на местном - управления и отделы. 

Однако, несмотря на такую достаточно развернутую управленческую структуру, 

эффективность управления социальной сферой оставляет желать лучшего. Видимо, это 

связано с тем, что наличие нескольких независимых субъектов управления не 

обеспечивает целостность системы управления социальным развитием. Существуют 

также противоречия между федеральными, региональными и местными органами 

управления.  
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Темы лекций 

Тема 1. Социальная сфера. Цели, задачи. 

Понятие социальной сферы. Цели, стоящие в социальной сфере. Задачи, 

решаемые в данной сфере. Элементы, входящие в социальную сферу. Содержание 

социальной сферы. 

 

Тема 2. Региональная социальная политика. 

Понятие региональной социальной политики. Связь социальной политики и 

экономической. Реализация социально-экономической политики в России и в 

Саратовской области. 

 

Тема 3. Проблемы в образовании как в одной из составляющих  

социальной сферы. 

Организация дошкольного образования в РФ и Саратовской регионе. Школьное 

образование, проблемы и инновации. Высшее  и послевузовское образование, новые 

стандарты, трудоустройство. 

 

Тема 4. Состояние здравоохранения в Саратовской области. 

Цели и задачи здравоохранения. Состояние современного здравоохранения в 

России и в Саратовской области. Проблемы в сфере профилактики заболевания 

социального характера. 

 

Тема 5. Культура как составная часть социальной сферы. 

Культурное наследие как неотъемлемая составляющая духовного возрождения 

России. Состояние культуры в Саратовской области. Охрана памятников культуры. 

Очаги культуры в Саратовской области и городе Саратове. Проблемы культуры в 

регионе. 

 

Тема 6. Социальная защита населения области. 
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Понятие социальной защиты. Социальное расслоение общества в современный 

период. Льготы незащищенным и слабозащищенным слоям населения. Меценатство, 

благотворительность и спонсорство. 

 

Тема 7. Функционирование системы ЖКХ в Саратовской области. 

Понятие системы ЖКХ. Организация деятельности. Проблемы в сфере ЖКХ 

Саратовской области. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства города 

Саратова и области. Анализ Федерального закона № 185. 

 

Тема 8. Жилищное строительство в области. 

Виды жилищного строительства. Обеспечение жильем в Саратовской области. 

Социальное жилье. Проблемы строительства доступного жилья в Саратове и области. 

 

Тема 9. Патриотическое воспитание молодого поколения в регионе. 

Молодежные организации города Саратова и области. Волонтерское движение. 

Воспитание патриотизма в школах и других учебных заведениях. Проблемы молодежи 

и подростков. Правонарушения в молодежной среде. 

 

Тема 10. Реализация национальных проектов в Саратовской области. 

Итоги реализации национальных проектов в Саратовской области. 

Национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье» и др. 

Областные целевые программы, их реализация, проблемы. 

 

Тема 11. Влияние демографических проблем  

на развитие социальной сферы. 

Снижение численности населения – основная демографическая проблема. Задачи 

по преодолению демографического кризиса в России и регионе. Пути решения задач. 

Инновационные меры по повышению рождаемости в регионе. 
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Тема 12. Влияние межнациональных отношений 

на развитие социальной сферы. 

Межнациональные конфликты как средство дестабилизации социальной сферы 

региона. Пути решения данных конфликтов. Роль национальных диаспор в 

функционировании социальной сферы Саратовской области. 

 

Тема 13. Структура организаций и учреждений социальной сферы. 

Государственные организации, учреждения, работающие в социальной сфере. 

Привлечение частного бизнеса в социальную сферу. Проблемы организации досуга 

граждан. 

 

 Вопросы к зачету  

1.Понятие «социальная сфера». Цели и задачи, решаемые в данной сфере. 

2.Какие элементы входят в социальную сферу. Содержание социальной сферы. 

3.Понятие региональной социальной политики. Реализация социально-экономической 

политики в России и в Саратовской области. 

4.Цели и задачи в сфере образования. Проблемы современного образования в 

Саратовской области.  

5.Цели и задачи здравоохранения. Состояние современного здравоохранения в 

Саратовской области. 

6. Культурное наследие как неотъемлемая составляющая духовного возрождения 

России. Состояние культуры в Саратовской области. 

7.Понятие социальной защиты. Социальное расслоение общества в современный 

период. 

8.Организация деятельности системы ЖКХ в Саратовской области. Анализ 

Федерального закона № 185. 

9.Виды жилищного строительства. Социальное жилье. Проблемы строительства 

доступного жилья в Саратове и области. 

10. Молодежные организации города Саратова и области. Волонтерское движение.  
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11. Воспитание патриотизма в школах и других учебных заведениях. Проблемы 

молодежи и подростков. Правонарушения в молодежной среде. 

12. Какие формы молодежного досуга распространены в регионе? 

13. Назовите некоторые областные целевые программы. Каковы проблемы их 

реализации? 

14. Почему считается, что снижение численности населения – основная 

демографическая проблема.  

15. Межнациональные конфликты как средство дестабилизации социальной сферы 

региона.  

16. Роль национальных диаспор в функционировании социальной сферы 

Саратовской области. 

17. Государственные организации, учреждения, работающие в социальной сфере. 
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