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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. Особую значимость в современной Рос-
сии приобретают поиски путей повышения эффективности государственных орга-
нов, использования рациональных форм и методов их воздействия на социальные 
процессы. Это стимулирует расширение и углубление практики включения результа-
тов социологических исследований в профессиональную управленческую деятель-
ность государственных гражданских служащих. Отсутствие научных, в том числе 
социологических, обоснований для реализации намеченных планов и программ спо-
собно затруднить достижение поставленных целей. Следовательно, эффективность 
профессиональной управленческой деятельности государственных гражданских 
служащих во многом зависит от уровня развития социологической культуры, явля-
ющейся одним из компонентов управленческой культуры.  

Актуальность изучения социологической культуры государственных граждан-
ских служащих определяется общетеоретическими, социальными, прикладными ин-
тересами развития института государственной гражданской службы с целью повы-
шения социальной эффективности его деятельности.  

Практика включения социологической информации в профессиональную дея-
тельность государственных гражданских служащих имеет следующие особенности. 

Во-первых, прослеживается поверхностный, утилитарный и несистемный ин-
терес к социологической проблематике. Достаточно распространены явления некор-
ректного использования результатов социологических исследований, искажения их 
результатов, что снижает уровень достоверности и репрезентативности социологиче-
ских данных и девальвирует их значение для профессиональной управленческой дея-
тельности государственных гражданских служащих. 

Во-вторых, в большинстве случаев государственные гражданские служащие 
безразличны к результатам социологических исследований, свидетельствующих о 
социальных последствиях их собственной деятельности. Невостребованность социо-
логического знания развращает как государственных гражданских служащих, так и 
социологов, осознающих декоративность своей профессиональной деятельности.  

В-третьих, прагматично используются типовые социологические методики в 
надежде получить функциональный и оправдывающий проводимую политику ре-
зультат. В итоге происходит дискредитация роли социологии в профессиональной 
деятельности государственных гражданских служащих.  

В-четвертых, складывается одностороннее представление о прикладных воз-
можностях социологии, которая в первую очередь отождествляется со сбором мне-
ний по случайным фактам.  

Следует отметить, что одним из важных этапов современного развития социо-
логии является упорядочение представлений о понятиях и категориях социологии, 
что наглядно демонстрирует их уникальность, специфику и особенности среди дру-
гих наук. В связи с этим актуализируется потребность в научном обосновании и ха-
рактеристике феномена социологической культуры. 

На теоретическом уровне проявляются противоречия между многочисленным 
использованием в дискурсе термина «социологическая культура» и отсутствием ло-
гичного, точного, образующего целостность и завершенность определения термина 
«социологическая культура». 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования  
обусловлена: 
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– принципиальными изменениями в характере управления современным обще-
ством: его эффективность во многом определяется уровнем управленческой культу-
ры государственных гражданских служащих, неотъемлемым компонентом которой 
выступает социологическая культура, проявляющаяся в готовности и способности 
применения в практической деятельности социологической информации;  

– отсутствием системных представлений о социологической культуре в целом 
и социологической культуре государственных гражданских служащих в частности; 

– необходимостью теоретического обоснования сущности, структурных и 
функциональных характеристик социологической культуры в системе управленче-
ской культуры государственных гражданских служащих; 

– отсутствием системы показателей и разработанных методик для диагностики 
социологической культуры государственных гражданских служащих; 

– недостаточным представлением о социокультурных основаниях генезиса и 
развития социологической культуры государственных гражданских служащих  
региона; 

– дефицитом теоретических обоснований и практических рекомендаций по со-
вершенствованию и развитию социологической культуры государственных граждан-
ских служащих региона.  

Степень научной разработанности.  
Научную литературу по теме диссертационного исследования можно разде-

лить на несколько групп. 
Первая группа работ включает исследования управленческой культуры  госу-

дарственных гражданских служащих.  
Методологические подходы к выделению и изучению управленческой культу-

ры заложены в классических работах, посвященных организационной культуре. Ха-
рактеристики управленческой культуры просматриваются в концепциях структурно-
функционального и феноменологического подходов в исследовании роли культуры в 
организации. В отечественной науке организационную культуру с разных позиций 
исследуют С.А. Барков, Е.О. Валеева, О.С. Виханский, И.В. Грошев, А.И. Пригожин, 
О.С. Романова, И.С. Шаповалова, В.В. Щербина и др. 

Изучение управленческой культуры представлено в работах А.А. Белоусова, 
А.Г. Гладышева, В.И. Добренькова, А.В. Иванова, В.Н. Иванова, А.И. Кравченко, 
Л.А. Косторнова, Р.А. Мамхеговой, В.И. Патрушева, Л.И. Пироговой,  О.А. Плотни-
ковой, В.Д. Семенова, Л.П. Яировой и др. 

Вторую группу составляют работы, характеризующие теоретико-
методологические аспекты изучения социологической культуры. 

Специфический способ изучения социальной реальности представлен в публи-
кациях как отечественных, так и зарубежных исследователей: З. Баумана,  
В.А. Бачинина, П.Бергера, А.О. Бороноева, В.Т. Дронова, В.И. Добренькова,  
А.Г. Здравомыслова, Н.Н. Колодиева, Д.Л. Константиновского, Е.И. Кравченко,  
С.А. Кравченко, М.О. Мнацаканяна, А.А. Овсянникова, Г.В. Осипова, Н.Е. Покровско-
го, Д.Г. Подвойского, К. Поппера, Н.В. Романова, П. Штомпки, Ж.Т. Тощенко и др. 

Основные методологические подходы к изучению социологического мышле-
ния заложены в работах Дж. Александера, З. Баумана, У. Бека, П. Бергера, П. Бурдье, 
М. Вебера, Ю.Г. Волкова, Э. Гидденса, Т.М. Дридзе, Э. Дюркгейма, О. Конта,  
С.А. Кравченко, Н. Лукмана, К. Манхейма, Р. Мертона, Ч.Р. Миллса, Н.Н. Моисеева, 
Дж. Ритцера, Н. Смелзера, П. А. Сорокина, Г. Спенсера, Ж.Т. Тощенко, А. Турена,  
П. Штомпки, М. Фуко, В.А. Ядова, О.Н. Яницкого и др. 
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Разработчиками концепции социологического воображения в социологии яв-
ляются Дж. Александер, С.А. Кравченко, Ч.Р. Миллс, Н.Е. Покровский,  П. Штомпка, 
С. Фуллер и др. 

Концепция социологии жизни как теоретическое основание для изучения со-
циологической культуры государственных гражданских служащих, представлена в 
трудах Ж.М. Гюйо, Г.В. Дальнова, В.А. Климова, Н.И. Лапина, Н.В. Романова,   
Ю.М. Резника, Ж.Т. Тощенко. 

Анализ культурных предпосылок социологического мышления раскрыт в работах 
Г.С. Батыгина, Р. Будона, П. Бурдье, Э. Гидденса, В.И. Добренькова, Г.Е. Зборовского, 
А.Г. Здравомыслова, Н.И. Кареева, С.А. Кравченко, Е.И. Кукушкиной.  

Дискуссионность, многогранность определения роли социологии в современ-
ном обществе затрагивается в исследованиях М.К. Горшкова, Р. Дарендорфа,  
В.И. Добренькова, С.А. Загрубского, АГ. Здравомыслова,  В.В. Комлевой, В. Ф. Ницевича, 
Г.И. Осадчей, Г.В. Осипова, Н.Г. Осиповой,  Д.Г. Подвойского, Ю.М. Резника,  
Ж.Т. Тощенко и др. 

Вопросы, связанные с публичностью социологии, представлены в работах  
А. Алексеева, М. Буравого, М. Вевёрка, Е. Здравомысловой, К. Клемана, С. Климовой, 
В.В. Колбановского, А. Рыкуна, П. Романова, К. Южанинова, Е. Ярской-Смирновой 
и др.  

Можно выделить направления, посвященные вопросам формирования и функ-
ционирования социологической культуры как атрибута развития личности, пред-
ставленные в работах: З. Баумана, П. Бергера, А.Г. Здравомыслова, И.С. Кона,  
Ч.Р. Миллса, Н.Е. Покровского, Н.В. Четыриной, В.А. Ядова и др.  

Единичны диссертационные работы, в которых затрагиваются проблемы со-
циологической культуры. К их числу относится исследование Н.В. Четыриной. 

Третья группа – это исследования различных аспектов управленческой дея-
тельности государственных гражданских служащих.  

Проблематика государственного управления раскрывается в работах   
Г.В. Атаманчука, И.Н. Барцица, К.Х. Делокарова, В.Г. Игнатова, В.А. Козбаненко, 
В.Б. Слатинова, А.В. Сурина и др. 

Исследования сущности и особенностей социальной и социологической ин-
формации и определения ее места в управлении представлены в работах В.Г. Афана-
сьева, М.В. Боровицкой, Л.А. Василенко, А.В. Зобнина, А.А. Мироедова,  
Д.Ю. Лапыгина, И.Н. Рыбакова, Е.П. Тавокина, Е.В. Царицинцевой, Ш.Ф. Фарахут-
динова и др. 

Вопросы социально-технологического подхода рассматриваются в работах 
Ю.П. Аверина, В.П. Бабинцева, И.В. Бурмыкиной, Л.Я. Дятченко, Н.С. Данакина, 
В.Н. Иванова, В.И. Патрушева, Ж.Т. Тощенко и др.  

Исследования, связанные с изучением профессиональной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих и определением направлений повышения ее 
эффективности содержатся в работах Г.В. Атаманчука, В.Э. Бойкова, В.Г. Игнатова, 
В.Д. Граждана, Т.Г. Калачевой, В.С. Карпичева, Е.А. Литвинцевой, К.О. Магомедова, 
В.А. Мальцева, В.Л. Романова, В.А. Сулемова, А.В. Сурина, А.В. Тихонова,  
А.И. Турчинова, В.Ф. Шаповалова и др. 

В четвертую группу включаются исследования, освещающие отдельные аспек-
ты социологической культуры государственных гражданских служащих. Углублен-
ного внимания социологической культуре государственных гражданских служащих в 
научной литературе не придавалось. Однако различные аспекты, связанные с возмож-
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ностями социологии в профессиональной управленческой деятельности государствен-
ных гражданских служащих, становились предметом изучения. Формирование по-
требности в использовании социологического знания и информации у государствен-
ных гражданских служащих представлено в работах  Г. Батыгина, М.К. Горшкова, 
И.Ф. Девятко, Д.П. Гавры, М.А. Галимовой, Б.А. Грушина, Б.З. Докторова,  
В.В. Житенева, Ю.А. Левады, Г.В. Осипова, Р.А. Сафарова, Е.П. Тавокина,  
Е.В. Тихоновой, Л.Н. Федотовой и др. 

В работах Г.С. Батыгина, И Ф. Девятко, Б.А. Грушина, Т.И. Заславской,  
Л.Н. Москвичева, Г.В. Осипова, В.Л. Романова, Б.М. Фирсова, В. Шляпентоха и др. 
рассматриваются вопросы генезиса и развития потребности в использовании социо-
логической информации со стороны властных структур. 

Определение оснований для рассмотрения диалога как конструктивной формы 
взаимодействия социологов и государственных гражданских служащих прослежива-
ется в работах Т.З. Адамьянц, М.М. Бахтина, Т.М. Дридзе, И. Задорина и др.  

Единичны работы, в которых затрагиваются различные компоненты социоло-
гической культуры государственных гражданских служащих. К их числу относятся 
исследования Н.Л. Захарова, В.Г. Игнатова, Т.Г. Калачевой, В.А. Мальцевой,  
К.О. Магомедова, Б.Т. Пономаренко, А.И. Турчинова и др., посвященные отдельным 
аспектам проявления социологической культуры: формированию социально-
технологической культуры государственных гражданских служащих и организаци-
онно-управленческой деятельности, ценностным ориентациям государственных 
гражданских служащих.  

Обзор научной литературы по теме диссертационного исследования позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, отсутствует теоретико-методологическое обоснование исследова-
ния социологической культуры в целом и социологической культуры как компонента 
управленческой культуры государственных гражданских служащих в частности. 

Во-вторых, в научной литературе исследованы вопросы, связанные с опреде-
лением роли и возможностей социологии в современном обществе. Вместе с тем не-
достаточно теоретических разработок, актуализирующих значимость социологиче-
ских теоретических построений и эмпирических исследований в профессиональной 
управленческой деятельности государственных гражданских служащих.  

В-третьих, не обоснована теоретическая модель социологической культуры 
государственных гражданских служащих, не выявлены эмпирические индикаторы, 
позволяющие диагностировать современное состояние и определить направления 
для ее формирования и развития. 

В-четвертых, отсутствуют системные обобщающие социологические исследо-
вания, определяющие социокультурные предпосылки, методологические и теорети-
ческие обоснования генезиса и развития социологической культуры государствен-
ных гражданских служащих.  

В-пятых, не представлены теоретически обоснованные практические рекомен-
дации по формированию и развитию социологической культуры государственных 
гражданских служащих региона, обеспечивающие механизм включения социологи-
ческой информации в реализацию профессиональной управленческой деятельности 
государственных гражданских служащих.  

Актуальность обозначенной темы и анализ степени ее разработанности позво-
ляют выделить две фундаментальные проблемы диссертационного исследования. 
Первая, имеющая гносеологический характер, проявляется в противоречии между 
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потребностью в теоретико-методологическом обосновании исследования феномена 
социологической культуры государственных гражданских служащих и неразрабо-
танностью научно-теоретического обоснования исследования социологической куль-
туры в системе управленческой культуры государственных гражданских служащих.   

Вторая проблема проявляется как противоречие между объективной потребно-
стью в использовании социологической информации в профессиональной управлен-
ческой деятельности государственных гражданских служащих региона, с одной сто-
роны, и невысокой эффективностью существующих способов и методов включения 
социологического блока информации в профессиональную деятельность – с другой, 
что обусловлено недостаточным уровнем развития социологической культуры госу-
дарственных гражданских служащих.  

Обозначенные проблемы показывают многогранность, дискуссионность и не-
достаточную разработанность выбранной темы диссертационного исследования. 
Этим и обусловлено определение объекта, предмета, цели и задач диссертационного 
исследования. 

Объект – управленческая культура государственных гражданских служащих 
региона. 

Предмет – социологическая культура в системе управленческой культуры гос-
ударственных гражданских служащих региона. 

Цель – научное осмысление, теоретико-методологическое и содержательно-
технологическое обоснование управления развитием социологической культуры гос-
ударственных гражданских служащих региона.  

Задачи: 
1. Обосновать теоретико-методологические предпосылки научного осмысле-

ния феномена социологической культуры в системе управленческой культуры госу-
дарственных гражданских служащих. 

2. Охарактеризовать сущность, содержание и специфику социологической 
культуры государственных гражданских служащих региона.  

3. Разработать методический инструментарий, на основании которого проана-
лизировать современное состояние социологической культуры государственных 
гражданских служащих региона. 

4. Раскрыть причины и следствия генезиса и современного состояния социоло-
гической культуры в системе управленческой культуры государственных граждан-
ских служащих.  

5. Определить направления совершенствования и оптимизации развития со-
циологической культуры государственных гражданских служащих региона. 

Основная гипотеза заключается в предположении о том, что  неотъемлемым, 
существенным компонентом управленческой культуры государственных граждан-
ских служащих на современном этапе развития общества является социологическая 
культура, проявляющаяся в готовности и способности служащих использовать со-
циологическую информацию в профессиональной управленческой деятельности. 

Дополнительные гипотезы заключаются в нескольких предположениях: 
1. Результативность использования социологической информации в професси-

ональной управленческой деятельности государственных гражданских служащих за-
висит от уровня сформированности интенционального, когнитивного и поведенче-
ского компонентов социологической культуры и характера взаимосвязи между ними.  

2. Современное состояние социологической культуры государственных граж-
данских служащих не соответствует объективной потребности в использовании со-
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циологической информации в практике управленческой деятельности. Основными 
причинами сложившегося положения являются: упрощенное, фрагментарное отно-
шение к социологии со стороны государственных гражданских служащих;  
отсутствие мотивации для развития социологического блока компетенций; неудовле-
творенность тематикой, характером и формами получения социологической инфор-
мации.  

3. Генезис и развитие социологической культуры в системе управленческой 
культуры государственных гражданских служащих обусловлены структурой, содер-
жанием и характером использования социологической информации в профессио-
нальной управленческой деятельности, доминирующими формами взаимодействия 
социологов и государственных гражданских служащих. 

4. На процесс развития социологической культуры государственных граждан-
ских служащих влияет комплекс условий, наиболее значимыми среди которых явля-
ются использование потенциала публичной социологии, совершенствование профес-
сионального образования, активная реализация механизмов оптимизации социологи-
ческой культуры государственных гражданских служащих региона. 

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена его ком-
плексным характером, объединяющим методологические, теоретические, социаль-
ные, эмпирические, исторические, организационно-управленческие и технологиче-
ские аспекты.  

Основополагающими для диссертационного исследования являются концеп-
ции и идеи общей социологии и социологии управления:  

– концепция социальной информации В.Г. Афанасьева; 
– социальный конструктивизм  П. Бергера и Т. Лукмана; 
– антропосоциетальный подход Н.И. Лапина; 
– концепция социологии жизни, представленная в работах Н.В. Романова, 

Ю.М. Резника, Ж.Т. Тощенко и др.; 
– концепция социологического воображения Ч. Миллза, П. Штомпки,  

С.А. Кравченко; 
– концепция тройственной интерпретации культуры и границ социологиче-

ского знания А.Г. Здравомыслова; 
– культурологический подход Н. Смелзера;  
– концепция государственного управления Г.В. Атаманчука; 
– система ориентаций Г. Алмонда и С. Вербы; 
– теоретические положения о социальных установках (аттитюдах), обосно-

ванные Ф. Знанецким, М. Смитом, У. Томасом, Д. Н. Узнадзе; 
– диспозиционная теория личности В.А. Ядова; 
– концепция управления как социального явления А.В. Тихонова; 
– концепция социологии государственной службы К.О. Магомедова; 
– диалогическая модель социальной коммуникации Т.М. Дридзе. 
В диссертационном исследовании используются методы восхождения от аб-

страктного к конкретному, анализа и синтеза, диалектики всеобщего, особенного и 
единичного, методы историографического, структурно-функционального и сравни-
тельного анализа, обобщения, теоретического моделирования и конструирования.  

Для получения социологической информации применялись методы опроса, 
наблюдения, контент-анализа, вторичного анализа результатов общероссийских со-
циологических исследований. 
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Для обработки эмпирических данных использовались методы группировки и 
типологизации эмпирических данных, методы математической статистики: корреля-
ционный, кластерный анализ на базе SPSS.18. 

Эмпирическая база диссертационного исследования включает в себя четы-
ре группы источников. 

I. Данные авторских социологических исследований:  
– «Образ социологии в общественном мнении». Опрошено 1229 жителей   

г. Орла. Метод исследования: интервью по месту жительства. Январь 2010 г. 
– «Развитие социологической культуры в вузе». Опрошено 64 студента – все 

участники межрегиональной студенческой олимпиады по номинации «Социология» 
(г. Брянск, Липецк, Орел). Метод исследования: интервью. Апрель 2010 г.  

– «Социологическая культура государственных гражданских служащих». 
Опрошено 333 государственных гражданских служащих (Брянск, Липецк). Метод 
исследования: анкетирование. Май – июнь 2010 г.   

– «Особенности социологической культуры студенческой молодежи г. Орла». 
Опрошено 396 студентов г. Орла. Метод исследования: анкетирование. Май – июнь 
2010 г.   

– «Развитие социологической культуры в вузе. Особенности социологического 
воображения». Опрошено 79 студентов – все участники межрегиональной студенче-
ской олимпиады по номинации «Социология» (Орел, Брянск). Метод исследования: 
интервью. Апрель 2011 г.  

– «Социологическая культура государственных гражданских служащих в Ор-
ловской области». Опрошено 194 государственных гражданских служащих Орлов-
ской области. Метод исследования: интервью. Май – июнь 2011 г.  

– «Роль социологических методов в управленческой деятельности органов ис-
полнительной государственной власти регионов». Опрошено 11 экспертов в области 
информационно-аналитической деятельности субъектов РФ. Метод исследования: 
on-line опрос. Март 2013 г. 

– «Социологический контент в федеральных государственных образователь-
ных стандартах по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» и «Социология»». Метод: анализ документов. Исследованы: федераль-
ные государственные образовательные стандарты по  направлению подготовки «Гос-
ударственное и муниципальное управление» и «Социология». Февраль 2012 г. 

– «Нормативно-правовая база структурных подразделений, выполняющих ин-
формационно-аналитические функции в субъекте РФ». Метод исследования: анализ 
документов. Исследованы нормативно-правовые документы 57 субъектов РФ. Ав-
густ 2012 г.  

– «Организационно-правовые основы мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг». Метод исследования: анализ документов. 
Исследована региональная нормативно-правовая база проведения мониторинга каче-
ства и доступности государственных и муниципальных услуг 56 субъектов РФ. Сен-
тябрь 2012 г.  

II. Региональные социологические исследования, проведенные под руковод-
ством автора: 

– «Социально-экономическая и политическая ситуация в Орловской области». 
Метод исследования: интервью по месту жительства. Опрошено 1899 жителей Ор-
ловской области. Май – июнь 2011 г.  
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– «Средства массовой информации (СМИ) в г. Орле: отношение и уровень до-
верия населения». Метод исследования: интервью по месту жительства. Опрошено 
626 жителей г. Орла. Сентябрь 2011 г.  

– «Общественное мнение о выборах Президента РФ». Метод исследования: 
интервью по месту жительства. Опрошено 2067 жителей Орловской области. Январь  
2012 г.  

– «Оценка степени удовлетворенности деятельностью органов местного само-
управления в Орловской области в 2011 году». Метод исследования: интервью по 
месту жительства. Опрошено 11602 жителя Орловской области. Апрель 2012 г.  

– «Определение степени удовлетворенности деятельностью органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также эффективности и пре-
стижа государственной и муниципальной службы Орловской области в 2012 году». 
Метод исследования: интервью по месту жительства. Опрошено 2067 жителей Ор-
ловской области. Ноябрь 2012 г.  

III. Общероссийские исследования при непосредственном участии автора: 
– «Духовно-нравственные проблемы государственной службы Российской  

Федерации». Метод исследования: анкетирование. Проведено кафедрой государствен-
ной службы и кадровой политики РАГС в 23 субъектах РФ. Октябрь – ноябрь 2009 г. 
Руководитель проекта А.И. Турчинов. Руководитель исследования К.О. Магомедов1. 

– «Социально-профессиональные проблемы обеспечения модернизационных 
процессов в системе государственной гражданской службы Российской Федерации». 
Метод исследования: анкетирование. Февраль – май 2012. Руководитель проекта 
А.И. Турчинов. Руководитель исследования К.О. Магомедов.  

– «Корпоративная культура как фактор управления на государственной граж-
данской службе». Метод исследования: экспертный опрос. Опрошены государствен-
ные гражданские служащие регионального уровня, замещающие руководящие долж-
ности. Октябрь 2012 г. Научный руководитель проекта А.И. Турчинов. 

IV. Материалы социологических исследований, привлеченные для вторичного 
анализа: 

– «Отношение россиян  к опросам»2. Исследование ВЦИОМ. 2009 г.  
– «Граждане – о соцопросах: нужны ли они? Интересны? Полезны?». Исследо-

вание ВЦИОМ 2010 г3.  
– «Социологические исследования в России: осведомленность и отношение 

населения». Исследование ЦИРКОН4. 
– «Что подвигает и что отталкивает чиновников и социологов к 

взаимодействию друг с другом?». Исследование ЦИРКОН5. 
Источниковую базу исследования составляют:  
I. Материалы государственных нормативных и статистических документов, 

относящихся к организации деятельности органов исполнительной государственной 
власти регионов и государственных гражданских служащих региона. 

                                                             
1 Турчинов А.И., Магомедов К.О. Кадровый потенциал государственной гражданской службы: духовно-
нравственные проблемы: Монография / А.И. Турчинов, К.О. Магомедов. М.: Изд-во РАГС, 2010; Социологический 
анализ проблем кадровой политики и управления персоналом в российских организациях: Монография. М.: МАКС 
Пресс, 2011.  
2 http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=4141 
3 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=1399  
4 http://www.789.ru/new/projects/050315.pdf  
5http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/8/Zadorin_Jesse_o_motivacii_27-04-10.pdf  
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II. Монографии, статьи, материалы научно-практических конференций, свя-
занные с проблемой исследования.  

III. Интернет-ресурсы, публикации в российских СМИ, посвященные различ-
ным аспектам формирования и развития социологической культуры в российском 
обществе. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена ис-
пользованием современных полипарадигмальных методологических оснований для 
конструирования теоретической модели социологической культуры государственных 
гражданских служащих и  корректным использованием результатов социологических 
исследований для ее верификации; репрезентативностью выборки при проведении 
эмпирических исследований; широкой научной апробацией материалов исследова-
ния; внедрением его результатов.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

1. Дано авторское определение категории «социологическое  воображение» 
государственных гражданских служащих как способности к многомерному восприя-
тию конкретной социально-экономической ситуации в структурном, культурном и 
историческом контекстах, представлению многообразия социальных альтернатив и 
прогнозированию сценариев их реализации. 

2. Осуществлена теоретическая разработка матричной структуры индикато-
ров диагностики состояния социологической культуры государственных граждан-
ских служащих как части управленческой культуры в целом включающая взаимосвя-
занную оценку интенционального, когнитивного и поведенческого компонентов и 
позволяющая типологизировать доминирующие паттерны ориентаций, мышления, 
воображения и поведения. 

3.  Обоснована многомерная структура взаимозависимостей между элемента-
ми процесса формирования интенционального, когнитивного и поведенческого ком-
понентов социологической культуры государственных гражданских служащих, вы-
ражающаяся во взаимовлиянии характера интенций к социологии, содержания дис-
позиций и готовности к использованию социологической информации в профессио-
нальной управленческой деятельности. 

4. Разработана партнерская модель интеракции государственных граждан-
ских служащих и профессионального социологического сообщества, основанная на 
готовности и способности к использованию диалоговой формы коммуникации, 
гражданственной ориентации контрагентов, сотрудничестве в формировании и при-
менении научно-практического потенциала публичной социологии.  

5. Предложен авторский алгоритм управления развитием социологической 
культуры государственных гражданских служащих как ее поэтапной и последова-
тельной модификации от трансформации оценочных, аффективных и когнитивных 
ориентаций в компоненты социологической компетентности и навыки профессио-
нально-целевой работы с социологической информацией.  

Положения, выносимые на защиту. 
1. Исследование феномена социологической культуры осуществляется в кон-

тексте управленческой культуры, включающей в себя совокупность профессиональ-
но значимых личностных качеств, ценностей, знаний, навыков, компетенций, отно-
шений; юридических, моральных и организационных норм поведения и отношений, 
предопределяющих содержание, направленность и эффективность профессиональ-
ной управленческой деятельности. 
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Социологическая культура является элементом управленческой культуры гос-
ударственных гражданских служащих, эффективность деятельности которых опре-
деляется не только полнотой, достоверностью и актуальностью социологической 
информации, включенной в управленческую деятельность, но и способностью ис-
пользовать ее для принятия управленческих решений. Использование социологиче-
ской информации, ее содержание, характер, достоверность и полнота детерминиро-
ваны уровнем развития социологической культуры.  

Теоретической основой изучения социологической культуры государственных 
гражданских служащих выступает концепция социологии жизни, на основе которой 
ее содержание рассматривается во взаимосвязи понятий «социологическое мышле-
ние», «социологическое воображение» и «социологическая деятельность». 

Концепция социологической культуры включает содержательный (структур-
ные компоненты и направленность), функциональный (с целью описания, интерпре-
тации, объяснения и разработки рекомендаций) и процессуальный (методы, способы 
и технологии перевода теоретических знаний, умений, навыков в практическую сфе-
ру деятельности) аспекты.  

2. Социологическая культура государственных гражданских служащих как 
элемент управленческой культуры обеспечивает реализацию мировоззренчески-
ориентационных и практико-преобразовательных функций социологии в профессио-
нальной управленческой деятельности государственных гражданских служащих.  

На основе концепции социологии жизни сформулировано определение социо-
логической культуры, под которой понимается система ориентаций относительно 
восприятия социологии, социологических исследований и деятельности социологов; 
совокупность социологических взглядов, знаний, убеждений и социологическое во-
ображение, проявляющиеся в поведении. Социологическая культура государствен-
ных гражданских служащих проявляется в интенциональном компоненте, характери-
зующем особенности восприятия социологии и направленность сознания государ-
ственных гражданских служащих на нее. Когнитивный компонент выражается в осо-
бенностях их социологического мышления и воображения. Поведенческий компо-
нент выражают элементы целеполагания, активности и направленности профессио-
нальной управленческой деятельности государственных гражданских служащих. 

Основными элементами социологической культуры государственных граждан-
ских служащих выступают: социологические ориентации (индивидуальные субъек-
тивные элементы внутренней структуры личности государственного гражданского 
служащего, указывающие на направленность его интересов в отношении социоло-
гии, результатов социологических исследований и деятельности социологов, опреде-
ляющие возможность и готовность использовать социологическую информацию в 
профессиональной управленческой деятельности); социологическое мышление (по-
знавательная деятельность, направленная на осознание процессов, явлений и изме-
нений, происходящих в обществе, продуктом которой является совокупность ценно-
стей, принципов и мировоззренческих установок и знаний в отношении общества и 
его структурных элементов, личности и проблем взаимоотношения общества и лич-
ности); социологическое воображение (способность к многомерному восприятию 
конкретной социально-экономической ситуации в структурном, культурном и исто-
рическом контекстах, представлению многообразия социальных альтернатив и про-
гнозированию сценариев их реализации); деятельность (форма реализации когни-
тивного компонента, проявляющаяся в целеполагании, активности и направленности 
профессиональной управленческой деятельности государственных гражданских 
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служащих, отличающаяся определенным характером и способами, связанными с го-
товностью и способностью к профессиональному практическому использованию со-
циологической информации).  

3. В среде государственных гражданских служащих преобладает культура «по-
зитивной заинтересованности», проявляющаяся в интенциях к социологии в целом и 
недостаточном уровне оценки целесообразности использования социологической 
информации в профессиональной управленческой деятельности в частности.  

У государственных гражданских служащих наблюдается дефицит знаний, ха-
рактеризующих особенности современного общества с учетом усложняющейся не-
линейной динамики, возрастания скорости изменения общественных процессов, по-
вышения факторов непредсказуемости и риска. Наиболее ярко проявляются три типа 
социологического воображения: гуманистически-рациональный, субъективно-
понимающий и организованный скептицизм.  

Деятельностный уровень социологической культуры проявляется в готовности 
к получению и использованию социологической информации в профессиональной 
управленческой деятельности государственных гражданских служащих. Востребо-
ванными у государственных гражданских служащих выступают информационно-
аналитическое, коммуникативное, прикладное, прогностическое, консультативное, 
экспертное, просветительское направления взаимодействия с социологами.  

Уровень социологической культуры в системе управленческой культуры госу-
дарственных гражданских служащих детерминирован спецификой использования 
социологической информации в профессиональной управленческой деятельности: 
чем выше категория и группа должности, тем выше готовность к использованию со-
циологической информации. 

4. Структура, содержание и характер востребованной и используемой  социо-
логической информации являются факторами развития социологической культуры 
государственных гражданских служащих.  

Генезис социологической культуры служащих происходил в условиях, когда 
социология не воспринималась политической элитой как инструмент получения до-
стоверной, объективной информации, необходимой для разработки, принятия и реа-
лизации управленческих решений, что детерминировало контрпродуктивный период 
ее развития.  

Современные условия развития института государственной гражданской 
службы обусловливают продуктивный период развития социологической культуры 
как компонента управленческой культуры. В системе государственной гражданской 
службы региона происходит организационное оформление, нормативно-правовое за-
крепление и создание статусно-ролевой структуры, обеспечивающей активное ис-
пользование социологической информации в практике профессиональной деятельно-
сти государственных гражданских служащих и, следовательно, развития социологи-
ческой культуры служащих.  

Формирование доминирующих типов взаимодействия государственных граж-
данских служащих и социологов детерминировано открытостью, объективностью, 
адекватностью восприятия партнеров, ориентацией на взаимопонимание, уровнем 
проявления ритуализма и формализма во взаимодействии, характером доверия меж-
ду контрагентами и степенью достижения взаимопонимания. В соответствии с этими 
критериями определено, что наиболее распространены псевдо- и квазикоммуника-
ции. Диалог как конструктивную форму взаимодействия с профессиональным со-
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циологическим сообществом использует только пятая часть государственных граж-
данских служащих. 

5. Совершенствование социологической культуры в системе управленческой 
культуры государственных гражданских служащих на региональном уровне включа-
ет три основных направления. Первое –  использование потенциала публичной со-
циологии. Второе – применение алгоритма развития социологической культуры, 
обеспечивающего модификацию личностных диспозиций и изменение когнитивных, 
аффективных и оценочных представлений о функциях и статусе социологии в систе-
ме профессионального образования государственных гражданских служащих. Третье 
– реализация механизма оптимизации социологической культуры. Он включает: ор-
ганизацию деятельности по социологическому просвещению государственных граж-
данских служащих; введение социологических модулей в программы дополнитель-
ного профессионального образования; создание условий, обеспечивающих получе-
ние и распространение социологической информации в среде государственных 
гражданских служащих; проведение социологических исследований по социально-
значимым для региона проблемам; регулярное издание бюллетеня региональных со-
циологических исследований; развитие диалоговой культуры взаимодействия госу-
дарственных гражданских служащих с социологами; организацию совместной дея-
тельности социологов и государственных гражданских служащих на принципах 
профессионализма, объективности, открытости, финансового обеспечения; внесение 
изменений и дополнений в квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения обязанностей государственной граж-
данской службы в сфере информационно-аналитической деятельности, с учетом 
включения социологического компонента компетенций.  

Указанные положения в совокупности и составляют решение научной пробле-
мы, определяют научную новизну и значимость проведенного исследования. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в разработке теории, методологических оснований концепции социоло-
гической культуры государственных гражданских служащих, обосновании диагно-
стических моделей и социально-технологических основ формирования и развития 
социологической культуры государственных гражданских служащих. 

Разработанные теоретико-методологические положения исследования социо-
логической культуры государственных гражданских служащих, сконструированная и 
верифицированная модель социологической культуры государственных гражданских 
служащих способствуют развитию ранее известных знаний в теоретической социо-
логии, социологии управления и социологии государственной службы. 

Практическая значимость результатов исследования. 
Программа и инструментарий социологического исследования рекомендуются 

для диагностики уровня социологической культуры государственных гражданских 
служащих в регионах Российской Федерации.   

Полученные конкретные социологические данные, обоснованные направления 
формирования и развития социологической культуры государственных гражданских 
служащих могут быть использованы руководителями высших учебных заведений, 
государственных и муниципальных структур управления и стать основой для разра-
ботки специальных курсов повышения квалификации и переподготовки кадров госу-
дарственного и муниципального управления. 

Теоретические положения диссертации целесообразно применять при чтении 
курсов по социологии, социологии управления, социологии государственной служ-
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бы, социологии образования; в процессе реализации магистерских программ по со-
циологии и государственному и муниципальному управлению.  

Социальная значимость проведенного анализа заключается в выработке пред-
ложений и рекомендаций по формированию и развитию социологической культуры 
государственных гражданских служащих как на индивидуальном, так и на группо-
вом уровнях.  

Разработанные рекомендации и предложения могут быть использованы  при кор-
ректировке административных регламентов государственных функций и услуг; внесе-
нии изменений в квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государ-
ственной гражданской службы субъекта РФ; в исполнительных органах государствен-
ной власти субъекта РФ в сфере информационно-аналитической деятельности.  

Апробация результатов работы осуществлена в форме выступлений и пуб-
ликаций материалов на международных и всероссийских конференциях. 

Всероссийских: межрегиональная конференция молодых ученых «Институты 
государственного и муниципального управления как ресурс общественного развития 
современной России» (Орел, 2004); социологический конгресс «Глобализация и со-
циальные изменения в современной России» (Москва, 2006); социологическая кон-
ференция «Образование и общество» (Москва, 2009); социологическая конференция 
«Сорокинские чтения» (Москва, 2010, 2011); научно-практические конференции 
Академии педагогических и социальных наук (Москва 2009, 2010, 2011); научно-
практическая конференция «Современные социально-массовые явления: сущность, 
проблемы исследования» (Челябинск, 2010); межрегиональная научно-практическая 
конференция «Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспек-
тивы» (Орел, 2010); научно-практическая конференция «Этнос, нация, общество: рос-
сийская реальность и перспективы» (Москва, 2010); межрегиональная конференция мо-
лодых ученых «Механизмы антикризисного управления: федеральные, региональ-
ные, корпоративные» (Орел, 2010); научно-практическая конференция «Перспективы 
трансформации политического сознания и политической культуры в условиях глоба-
лизирующегося мира» (Орел, 2010, 2011, 2012); Всероссийская конференция Х 
Дридзевские чтения «Современные вызовы и технологии управления инновацион-
ным развитием: от социального отчуждения  к социальному участию» (Москва, 
2010); конференция «Управление и общество: назревшие проблемы, исследования и 
разработки». IХ Дридзевские чтения (Москва, 2011); Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы экономики, политики и права» 
(Ростов-на-Дону, 2011); Всероссийский социологический конгресс (2008, 2012); Все-
российская социологическая конференция «Ковалевские чтения» (Санкт-Петербург, 
2009, 2010, 2011, 2012); Интернет-конференция: «Проблемы реализации Федераль-
ного закона № 210-ФЗ» (Москва, 2013). 

Международных: конференция молодых ученых «Новейшие изменения и ак-
туальные проблемы территориального развития современной России и стран СНГ» 
(Орел, 2006); конференция молодых ученых «Региональная социально-
ориентированная политика: особенности и эффективность на различных уровнях 
территориальной организации» (Орел, 2007); X международная научно-практическая 
Интернет-конференция «Социальное партнерство государства и общества в совре-
менной России: особенности социологического подхода к изучению. Россия в XXI 
веке: развитие в условиях глобализации» (Орел, 2008); ХI международная научно-
практическая Интернет-конференция «Россия в ХХI веке: стратегии развития регио-
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нов» (Орел, 2009); III международная научно-практическая конференция «Социоло-
гия инноватики: человек в инновационном мире» (Москва, 2010);  II международная 
интернет-конференция «Общество, общности, человек: в поисках вечного мира» 
(Тамбов, 2009, 2010); V международная научно-практическая конференция «Наука в 
информационном пространстве» (Днепропетровск, 2009); научно-практическая кон-
ференция «Социально-политические аспекты реформирования экономической си-
стемы современного общества» (Саратов, 2009, 2010); научно-практическая конфе-
ренция «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: 
взгляд молодых» (Брянск, 2009, 2010); научная конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы современного профессионального образования» (Тю-
мень, 2010); научно-практическая конференция «Личность и общество: проблемы 
философии, психологии и социологии» (Пенза, 2010); научно-практическая конфе-
ренция «Социально-экономические аспекты развития современного государства» 
(Саратов, 2010); научно-практическая конференция «Социально-политические и 
культурные проблемы современности» (Симферополь, 2010); научно-практическая 
конференция «Трудоустройство и социально-экономическая адаптация молодежи в 
условиях кризисных явлений» (Орел, 2010, 2011); научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития мировой социологии» (Пенза – Ереван – Прага, 2010); 
научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образова-
нии» (Екатеринбург, 2011); V региональная научно-практическая конференция 
«Проблемы управления социальным и гуманитарным развитием» (Днепропетровск, 
2011); Санкт-Петербургские социологические чтения (Санкт-Петербург, 2009, 2010); 
международная научно-практическая конференция – Славянский форум (Орел, 2010, 
2012); Орловские социологические чтения (Орел, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012);  
VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są 
nauką i technikami – (Przemyśl. 2011); Третьї міжнародної науково-практичної конфе-
ренції 25 листопада 2011 року (Харків, 2011); ХII международный научный конгресс 
«Государственное управление и местное самоуправление» (Харьков, 2012); Между-
народная научно-практическая конференция «Модернизация системы государствен-
ного управления: теория и практика» (Львов, 2012); VIII международная научно-
практическая конференция «Государственное регулирование экономики и повыше-
ние эффективности деятельности субъектов хозяйствования» (Минск, 2012); III меж-
дународная социологическая конференция «Продолжая Грушина» (Москва, 2013); 
научно-практическая конференция «Эффективное государственное и муниципальное 
управление как фактор социально-экономического развития России» (Москва, 2013). 

По теме диссертации опубликовано более ста работ, среди них девять моно-
графий (три – авторские, шесть – коллективные), учебные пособия и 20 статей в из-
даниях из перечня ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, каждая из 
которых включает в себя три параграфа, заключения, библиографического списка и 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо-

вания, характеризуется степень ее научной разработанности, формулируются науч-
ная проблема, цель и задачи исследования, его объект, предмет и теоретико-
методологическая основа. Охарактеризованы  элементы научной новизны, представ-
лены положения, выносимые на защиту; обосновывается теоретическая и практиче-
ская значимость исследования. 
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В первой главе – «Теоретико-методологические основы исследования со-
циологической культуры государственных гражданских служащих» – рассматри-
вается феномен социологической культуры как неотъемлемый компонент управлен-
ческой культуры, анализируются методологические подходы и теоретические осно-
вы к ее изучению,  обосновывается роль социологии в профессиональной управлен-
ческой деятельности. 

В первом параграфе – «Социологическая культура в системе управленческой 
культуры государственных гражданских служащих» – охарактеризованы особенно-
сти современного этапа государственного управления и определено место социоло-
гической культуры в системе управленческой культуры государственных граждан-
ских служащих. 

Актуализация направлений изучения управленческой культуры и ее составля-
ющих обусловлена как потребностями социальной практики, так и становлением  
новой проблемно-проективной парадигмы науки в целом и теории управления  
в частности.  

Под управленческой культурой государственных гражданских служащих сле-
дует понимать совокупность профессионально значимых личностных качеств, сте-
реотипов, установок, ценностей; знаний, навыков, компетенций; отношений; юриди-
ческих, моральных и организационных норм поведения, предопределяющих содер-
жание, направленность и эффективность профессиональной управленческой дея-
тельности. 

Особое место в управленческой культуре занимают знания по теории социаль-
ного управления, представляющие собой систему научных знаний, где существенное 
значение приобретает социологическая составляющая (А.В. Тихонов). Эффектив-
ность профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 
определяется, с одной стороны, адекватной реакцией на факторы воздействия внеш-
ней среды, с другой – сохранением стабильности и устойчивости системы. 

В соответствии с концепцией «опережающего состояния» государственного 
управления Г.В. Атаманчука субъект управления широко использует современную 
научную мысль, осуществляет сравнение результатов управления с общественными 
потребностями, актуализирует значение социологического компонента управленче-
ской культуры государственных гражданских служащих. 

Теоретический анализ показал, что в системе управленческой культуры госу-
дарственных гражданских служащих прослеживается перекос в сторону экономиче-
ских аспектов и особенностей управления, сосредоточенность на методах управле-
ния, с одной стороны, и недостаточное внимание на характеристиках объектов 
управления. Объектом управления государственных гражданских служащих являют-
ся отдельные сферы жизни российского общества. Поэтому для выявления характе-
ристик объекта управления, для понимания его особенностей и специфики неоцени-
мую пользу имеют непосредственно социологическое знание и развитая социологи-
ческая культура как обязательный компонент управленческой культуры государ-
ственных гражданских служащих.  

Социологический компонент управленческой культуры связан с развитием 
критического мышления, готовности и способности государственных гражданских 
служащих использовать социологическую информацию в профессиональной  управ-
ленческой деятельности. 

Во втором параграфе – «Теоретические основы исследования социологической 
культуры государственных гражданских служащих» – представлен анализ методо-
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логических подходов  и охарактеризован теоретический подход к изучению социоло-
гической культуры. 

Одной из основных методологических характеристик социологической куль-
туры является теоретический плюрализм, терпимость к расхождениям и разнообра-
зию точек зрения, что свидетельствует о полипарадигмальном характере социологи-
ческой культуры.  

Концепция социологической культуры представляет собой аналитическую 
теорию, которая развивает способность «мыслить и говорить» социологически. 
Наибольшее значение для профессиональной управленческой деятельности государ-
ственных гражданских служащих получают объяснительные и аналитические  
теории.  

Теоретической конструкцией для изучения социологической культуры являет-
ся концепция социологии жизни, разрабатываемая в рамках конструктивистской ме-
тодологической стратегии. Концепция социологии жизни органически сочетает в се-
бе субъективные факторы и объективные условия, что позволяет охарактеризовать 
сложность феномена социологической культуры.  

Центральное место в концепции занимают сознание и поведение человека как 
члена профессиональной социальной группы. Общественная среда на макро-, мезо- и 
микроуровнях оказывает существенное влияние на формирование социологической 
культуры государственного гражданского служащего. 

На уровне макросреды оказывают влияние социокультурные, политические и 
экономические факторы. На уровне мезосреды –  региональные особенности и кор-
поративные черты. Микросреда предопределяет объективные внешние обстоятель-
ства, окружающие человека как члена конкретной профессиональной группы. Сле-
довательно, особенности управленческой и корпоративной культуры государствен-
ной гражданской службы детерминируют характер социологической культуры госу-
дарственных гражданских служащих.  

Концепция социологии жизни рассматривает в единстве общественное созна-
ние, поведение (деятельность) и окружающую среду, что позволило четко опреде-
лить понятийный аппарат для формирования представления о социологической 
культуре государственных гражданских служащих и определения направлений ее 
развития. 

Концепция социологии жизни обусловливает выделение интенциональной, ко-
гнитивной и поведенческой составляющих социологической культуры.  

В третьем параграфе – «Роль социологии в управленческой деятельности госу-
дарственных гражданских служащих» – рассмотрены требования современности и 
возможности использования достижений социологической науки в практике управ-
ленческой деятельности государственных гражданских служащих. 

Особенности процессуального аспекта социологической культуры определены 
на основе проведенного теоретического анализа общественной роли социологии. 
Развитый компонент социологической культуры в системе управленческой культуры 
государственных гражданских служащих позволяет:  

1. Опираться на достоверные объективные данные о регионе как социальной 
реальности.  

2. Акцентировать внимание на существующих социальных проблемах и тех, 
которые могут возникнуть в перспективе.  

3. Выделять основную проблему, решение которой положительно повлияет на 
другие.  
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4. Получать данные о различных социальных группах, условиях их существо-
вания, потребностях и насущных проблемах, о субъектах локальных социальных 
проблем. 

5. Оценивать эффективность осуществляемой профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих. 

6. Прогнозировать последствия принимаемых и реализуемых управленческих 
решений и мероприятий.  

7. Выявлять барьеры, которые стоят на пути осуществления и реализации  
управленческих решений.  

8. Обеспечивать надежную «обратную связь» между населением и государ-
ственными гражданскими служащими.  

В деятельности государственных гражданских служащих востребованы две 
группы функций социологии. Первая группа – мировоззренческие: рефлексивная, 
теоретическая, аналитическая, критическая, реляционистская, гуманистическая. Вто-
рая группа – практико-преобразовательные: коммуникативная, социально-
технологическая, прогностическая, функций обеспечения «обратной связи», инфор-
мационно-аналитическая, контрольно-аналитическая, диагностическая, практически-
политическая и экспертная функции. Реализация мировоззренческих и практико-
преобразовательных функций является условием повышения социальной эффектив-
ности профессиональной управленческой деятельности государственных граждан-
ских служащих.  

Понятие «социологическая культура», применимое к государственным граж-
данским служащим, позволяет охарактеризовать способность,  возможность и ре-
зультативность использования социологической информации в профессиональной 
управленческой деятельности.  

Во второй главе – «Социологическая культура государственных граждан-
ских служащих как объект социологии управления» – рассматриваются теоретиче-
ские подходы к понятию «социологическая культура»; конкретизируются сущность 
и содержание понятия «социологическая культура государственных гражданских 
служащих»; моделируются диагностические модели социологической культуры гос-
ударственных гражданских служащих. 

В первом параграфе – «Социологическая культура» в понятийном аппарате 
социологической науки» – осуществлена систематизация теоретических исследова-
ний, рассматривающих понятие «социологическая культура» и его структурные  
элементы. 

Выявлено большое многообразие определений понятий «социологическая 
культура», «социологическое мышление», «социологическое воображение», что по-
рождает вариативность и многоаспектность их использования. В теоретической со-
циологии отсутствуют научно обоснованные определения используемых понятий, не 
представлена категориальная и понятийная сущность используемых терминов. В ре-
зультате отсутствует концептуальная модель социологической культуры. Исследова-
ние феномена социологической культуры формирует представление о целесообраз-
ности раскрытия его содержания во взаимосвязи понятий «социологическое мышле-
ние», «социологическое воображение» и «социологическая деятельность». 

Анализ понятия «социологическая культура» с точки зрения логической струк-
туры и структуры содержания позволяет сделать следующие выводы. Это универ-
сальное понятие, обеспечивающее совпадение с категорией и устанавливающее меж-
ду ними определенную логическую связь. Понятие «социологическая культура» име-
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ет обобщенный и многозначный характер. Это собирательное понятие – элементом 
его объема является совокупность объектов, мыслимая как одно целое. Социологи-
ческая культура в широком смысле включает в себя знания, умения, навыки, цен-
ностные ориентации, принципы и мировоззренческие установки, компетенции в об-
ласти постижения объективной социальной реальности;  способность увязывать ин-
дивидуальный опыт и знания людей с общими социальными процессами и структу-
рами; определенный характер и способ деятельности людей. Социологическая куль-
тура как понятие выполняет методологическую роль. Социологическая культура – 
абстрактное понятие, так как оно содержит в себе множество признаков и характери-
стик: от специфического способа осмысления объективной социальной реальности 
до конкретных действий носителей этой культуры. Это относительное понятие, то 
есть осуществляется характеристика объекта через отношение к другим объектам. 
Рассмотреть и оценить социологическую культуру можно применительно к взаимо-
связи индивидуального опыта и социальных процессов, явлений и структур.  

Социологическая культура – это сложное по своему объему и содержанию по-
нятие, опосредованное многими свойствами и значительным количеством как про-
стых, так и сложных компонентов. Мы выделяем в социологической культуре ин-
тенциональный, когнитивный, включающий социологическое мышление и социоло-
гическое воображение, и поведенческий компоненты.  

Во втором параграфе – «Особенности, содержание и характеристика социо-
логической культуры государственных гражданских служащих» – раскрыты сущ-
ность, структурные и функциональные характеристики социологической культуры 
государственных гражданских служащих; обосновано авторское определение поня-
тия «социологическая культура государственных гражданских служащих».  

Социологическая культура государственных гражданских служащих – систе-
ма ориентаций относительно восприятия социологии, социологических исследова-
ний, деятельности социологов; совокупность социологических взглядов, знаний, 
убеждений и социологическое воображение, проявляющиеся в практической дея-
тельности государственных гражданских служащих. 

Концептуальная модель социологической культуры государственных граждан-
ских служащих включает в себя интенциональный компонент,  характеризующий 
особенности восприятия социологии и направленность сознания государственных 
гражданских служащих на нее, когнитивный компонент, проявляющийся в особен-
ностях их мышления и воображения. Поведенческий компонент характеризуют эле-
менты целеполагания, активности и направленности профессиональной управленче-
ской деятельности государственных гражданских служащих. 

Социологическое мышление – познавательная деятельность, направленная на 
осознание процессов, явлений и изменений, происходящих в обществе, продуктом 
которой являются совокупность ценностей, принципов и мировоззренческих устано-
вок и знаний в отношении общества и его структурных элементов, личности и про-
блем взаимоотношения общества и личности. 

Социологическое воображение – способность к многомерному восприятию 
конкретной социально-экономической ситуации в структурном, культурном и исто-
рическом контекстах, представлению многообразия социальных альтернатив и про-
гнозированию сценариев их реализации. 

Каждый тип социологического мышления предполагает свой тип социологиче-
ского воображения и, соответственно, свою поведенческую модель, проявляющуюся 
в деятельности.  
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Поведенческий компонент социологической культуры государственных граж-
данских служащих находит свое воплощение в конкретной деятельности как форма 
реализации когнитивного компонента, проявляющаяся в целеполагании, активности 
и направленности профессиональной управленческой деятельности государственных 
гражданских служащих, отличающаяся определенным характером и способами, свя-
занными с готовностью и способностью к профессиональному практическому ис-
пользованию социологической информации. 

В третьем параграфе – «Диагностические модели социологической культуры 
государственных гражданских служащих» – сконструированы диагностические мо-
дели социологической культуры государственных гражданских служащих, позволя-
ющие охарактеризовать и определить особенности социологической культуры как 
сложного, многомерного феномена.  

Структурная модель социологической культуры государственных гражданских 
служащих включает в себя интенциональный, когнитивный и поведенческий  
компоненты.  

Интенциональный компонент социологической культуры – система ориентаций 
относительно восприятия социологии, социологических исследований и социологов. 
Включает когнитивную, аффективную и оценочную ориентации. Индикаторами ко-
гнитивной ориентации выступают: информированность о деятельности социологов, 
социологических организаций, представления о цели деятельности, образе социоло-
гов, об основных видах деятельности социологов, о целях проведения социологиче-
ских исследований, информированность о взаимодействии организации с профессио-
нальными социологами. Показателями аффективной ориентации являются заинтере-
сованность в информации о результатах опросов общественного мнения, в получении 
социологической информации, эмоционально окрашенные представления относитель-
но социологических исследований и деятельности социологов. Индикаторами оценоч-
ной ориентации определены доверие к деятельности социологов и результатам социо-
логических исследований, оценка целесообразности проведения социологических ис-
следований и привлечения социологов в деятельность органов власти. 

Когнитивный компонент социологической культуры – совокупность социоло-
гических взглядов и знаний, детерминированных особенностями социологического 
мышления и воображения. Состоит из диспозиций высшего, среднего и низшего 
уровней. Основным индикатором диспозиции высшего уровня обозначена потреб-
ность государственных гражданских служащих в получении социологического зна-
ния. Показателями диспозиций среднего уровня выделены: оценка целесообразности 
проведения социологических исследований, привлечения социологов в деятельность 
органов государственного управления; представления о направлениях деятельности, 
которые должны реализовать социологи при взаимодействии с органами власти; о 
выполняемых и востребованных функциях социологии в профессиональной управ-
ленческой деятельности государственных гражданских служащих; представления о 
конструктивных способах взаимодействия социологов и государственных граждан-
ских служащих. 

Поведенческий компонент социологической культуры выражается в мотиви-
рованном процессе получения и использования социологической информации в 
профессиональной управленческой деятельности. Индикаторами поведенческого 
компонента социологической культуры государственных гражданских служащих 
выступают: содержание и тематика потребляемой/востребованной социологической 
информации; источники и каналы получения социологической информации; формы 
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получения социологической информации; цели получения социологической инфор-
мации; характер получаемой информации.  

Функциональная модель социологической культуры государственных граж-
данских служащих включает мировоззренческие и практико-преобразовательные 
функции.  

В третьей главе – «Эмпирическая модель социологической культуры госу-
дарственных гражданских служащих» – осуществлена верификация концептуаль-
ной модели социологической культуры государственных гражданских служащих; на 
основе авторских социологических исследований охарактеризованы особенности ин-
тенционального, когнитивного и поведенческого компонентов социологической 
культуры. 

В первом параграфе – «Общая характеристика интенционального компонен-
та социологической культуры государственных гражданских служащих» – раскры-
ты особенности интенционального компонента социологической культуры, опреде-
ляющие интенцию к социологии. 

Изучение когнитивных ориентаций показало, что у государственных граждан-
ских служащих прослеживаются фрагментарные представления о социологии, про-
фессиональных характеристиках деятельности социологов и возможностях социоло-
гии в профессиональной деятельности государственной гражданской службы.  

Анализ аффективных ориентаций свидетельствует о низкой оценке научного 
статуса, относительных затруднениях в оценке использования результатов социоло-
гических исследований для повышения эффективности и недостаточном осознании 
значимости социологической информации для повышения эффективности своей дея-
тельности.  

Рассмотрение оценочных ориентаций показывает, что заинтересованность, до-
верие и оценка целесообразности проведения социологических исследований и 
опросов общественного мнения в среде государственных гражданских служащих 
находятся на достаточно высоком уровне. Однако полученные результаты свиде-
тельствуют о фрагментарности и разрозненности ориентаций и установок служащих 
относительно роли социологии и ее возможностей в практике профессиональной де-
ятельности. Государственные гражданские служащие в подавляющем большинстве 
убеждены в целесообразности проведения социологических исследований, в отличие 
от населения, четверть которого затрудняется с ответом.  

Выделен ряд факторов, снижающих уровень доверия государственных граж-
данских служащих результатам социологических исследований. Основными из них 
являются:   

– расхождение собственных оценок и представлений с полученными результа-
тами социологических исследований;  

– недостаточный уровень развития социологического воображения, который 
не позволяет выйти за пределы осмысления и восприятия собственного опыта;  

– характер оценки государственными гражданскими служащими профессиона-
лизма социологов. 

Категории руководителей, помощников и советников отличает более высокая 
степень доверия результатам социологических исследований. 

На основании пяти показателей построена модель интенционального компо-
нента социологической культуры государственных гражданских служащих. В этой 
модели прослеживаются три типа культуры: «позитивной заинтересованности», «от-
рицания», «сомнения». 
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Существенно преобладает в среде государственных гражданских служащих 
культура «позитивной заинтересованности». Однако государственные гражданские 
служащие недооценивают целесообразность использования социологических знаний 
в профессиональной деятельности и привлечения социологов в деятельность органов 
государственной гражданской службы. 

Второй параграф – «Особенности когнитивного компонента социологической 
культуры государственных гражданских служащих» – содержит анализ социологи-
ческого мышления и социологического воображения государственных гражданских 
служащих, характеристики когнитивного компонента с позиции диспозиционной 
концепции (В.А. Ядов).  

У государственных гражданских служащих нет четкого представления о том, 
что общественное развитие подчинено определенным закономерностям и тенденци-
ям. Следовательно, они не учитываются в процессе профессиональной деятельности. 
Это создает предпосылки для снижения социальной эффективности профессиональ-
ной управленческой деятельности. 

Социологическое воображение характерное для современного сложного этапа 
общественного развития, связанного с учетом факторов риска и усложняющейся со-
циокультурной динамики, недостаточно развито у государственных гражданских 
служащих. Так, «многоаспектно-вариативный» тип просматривается в 28,55%, пара-
доксальный (гуманистически-сетевой) в 24,3% от полученных ответов. Наиболее яр-
ко проявляются три типа социологического воображения: гуманистически-
рациональный (67,55%), субъективно-понимающий (60,15%) и организованный 
скептицизм (59,8%).  

Социологическое воображение имеет свои особенности у различных социальных 
групп: у слушателей и у студентов в большей степени развиты многоаспектно-
вариативный и парадоксальный типы социологического воображения, что актуализиру-
ет целесообразность включения социологических модулей в программы дополнитель-
ного профессионального образования государственных гражданских служащих. 

Гражданские служащие признают востребованность социологов в деятельно-
сти органов государственного управления (27,2%), однако не видят целесообразно-
сти развития социологических знаний для себя лично (5,1%).  

Проявляется недостаточный уровень информированности государственных 
гражданских служащих о деятельности организаций, занимающихся социологиче-
скими исследованиями, и отсутствие выраженной потребности в получении социоло-
гической информации. 

В качестве приоритетных направлений деятельности социологов, востребован-
ных государственными гражданскими служащими, выделены: информационно-
аналитическое (63,7%); обеспечения «обратной связи» между населением и органами 
власти (45,1%); прикладное (41,5%); прогностическое (35,8%); консультативное 
(26,4%); экспертное (17,1%); просветительское (8,3%). 

Анализ потребности государственных гражданских служащих в получении со-
циологических знаний обусловливает необходимость такого направления деятельности 
по формированию социологической культуры, как «социологическое просвещение».  

Третий параграф – «Анализ поведенческого компонента социологической куль-
туры государственных гражданских служащих» – содержит результаты социологи-
ческих исследований, характеризующих особенности проявления поведенческого 
компонента социологической культуры государственных гражданских служащих. 
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Анализ тематики и содержания информации, которая вызывает заинтересован-
ность государственных служащих, показывает, что в первую очередь это информа-
ция о социально-экономической и социально-политической ситуации в регионе 
(54,4%). Особое значение государственные гражданские служащие придают инфор-
мации по широкому кругу социальных проблем (39,4%).  

Предпочитаемыми формами получения социологических данных являются от-
четы с комментариями и выводами (53,1%), графики, диаграммы и другие наглядные 
материалы (37,5%), аналитические материалы (35,4% от полученных ответов). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что возникает необходи-
мость создания регионального Интернет-ресурса, в котором содержится информация 
о региональных социологических исследованиях, описывающих особенности соци-
ально-политической и экономической ситуации в регионе. Социологическая инфор-
мация должна быть представлена в форме отчетов с комментариями и выводами и 
большим количеством графиков, диаграмм и других наглядных материалов.  

Основным каналом получения социологической информации государственные 
гражданские служащие называют Интернет. Однако потребность просмотра резуль-
татов социологических исследований и деятельности социологических организаций 
недостаточно сформирована (от 2,9% до 11,9%).  

Наибольший интерес к социологической тематике прослеживается у помощ-
ников и советников (94%), чрезвычайно заинтересованы в результатах опросов об-
щественного мнения и руководители (85%). Специалисты, обеспечивающие специа-
листы в меньшей степени заинтересованы в социологической информации, однако и 
их уровень заинтересованности является достаточно высоким (74% и 76%). Таким 
образом, чем выше категория и группа должности, тем выше уровень заинтересован-
ности в результатах социологических исследований.  

В четвертой главе – «Социокультурный генезис социологической культуры 
государственных гражданских служащих региона» – характеризуются предпосыл-
ки развития социологической культуры в системе управленческой культуры государ-
ственных гражданских служащих;  анализируется трансформация потребностей в 
использовании социологической информации; охарактеризованы особенности орга-
низационного оформления, нормативно-правового закрепления и создания стасусно-
ролевой структуры, обеспечивающей использование социологической информации в 
практике профессиональной деятельности; рассматриваются формы взаимодействия 
социологов и государственных гражданских служащих. 

В первом параграфе – «Предпосылки формирования социологической культуры 
государственных гражданских служащих» – выделен комплекс взаимовлияющих 
предпосылок формирования социологической культуры государственных граждан-
ских служащих: культурных, исторических, организационно-институциональных.  

Основополагающими предпосылками формирования и развития социологиче-
ской культуры следует обозначить особенности национальной культуры. Суще-
ственным фактором формирования социологической культуры государственных 
гражданских служащих являются организационно-институциональные характери-
стики. В настоящее время речь идет о продуктивном периоде развития социологии и 
формирования социологической культуры в целом. Выявленные в процессе исследо-
вания  особенности организационно-институциональных условий свидетельствуют о 
повышении потребности в получении и использовании социологической информа-
ции со стороны властных структур. 
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Значимость социологических опросов и изучения общественного мнения су-
щественно возрастает в ситуации заинтересованности в оценке эффективности дея-
тельности представителей различных ветвей власти и структур управления. Респон-
денты особенно выделяют социологические опросы или другие механизмы исследо-
вания общественного мнения (55,17%) как приоритетную форму получения инфор-
мации. Вторую позицию занимает деятельность специальных  комиссий (20,0%).  

В процессе исследования отмечено, что существует и ряд сложностей, снижа-
ющих авторитет социологов, значимость их профессиональной деятельности и иска-
жающих представления о важности социологической информации для управленче-
ской практики. Основными из них являются, во-первых, деятельность «псевдосоцио-
логов», основной целью которых является не проведение исследований, а участие в 
конкурсах и обеспечение финансирования. Представляемые результаты в этом слу-
чае не являются объективными и репрезентативными. Во-вторых, сервильный харак-
тер деятельности некоторых социологов, связанный с некорректным использованием 
результатов социологических исследований и их искажением с целью обеспечения 
поддержки определенных групп. В этом случае создаются условия для манипулиро-
вания общественным мнением. В-третьих, использование стандартных методик без 
достаточного профессионального сопровождения их реализации. Распространение 
этого подхода является следствием несистемного представления служащих об осо-
бенностях профессиональной деятельности социологов. В итоге полученные резуль-
таты не в полной мере отражают складывающуюся ситуацию, затрудняют проведе-
ние мониторинговых исследований и выявление региональных особенностей, специ-
фики и социальной эффективности реализации проводимых мероприятий и оценки 
их населением. 

Во втором параграфе – «Трансформация потребностей в использовании со-
циологической информации  у государственных гражданских служащих» – пред-
ставлен ретроспективный анализ изменения потребностей в использовании социоло-
гической информации государственными гражданскими служащими.  

Деятельность социологов в советское время находилась под партийно-
государственным контролем. В 60 – 80-е годы ХХ века роль социологии состояла в 
поддержке проводимого политического курса. Научно обоснованная критика поли-
тики и действий представителей партии и власти не принималась. Таким образом, 
для этого периода характерна «практика удержания социологии в неких предуста-
новленных рамках».  

Вопреки воле партийного руководства в стране стихийно сложилось мощное 
социологическое движение, объединившее большую группу философов и экономи-
стов, представителей других научных дисциплин, которые перешли на позиции со-
циологической науки. Несмотря на ограничительные и запретительные санкции, 
конкретные социологические исследования в стране проводились. Однако большая 
часть эмпирической информации, имеющей существенное значение для решения ак-
туальных и назревающих проблем, оставалась в архивах или критиковалась. 

В современной России формируется потребность в использовании социологи-
ческой информации в практике управленческой деятельности, что особенно просле-
живается в системе информационно-аналитической деятельности государственных 
гражданских служащих. 

Одним из востребованных направлений, как показывают результаты контент-
анализа положений о структурных подразделениях органов государственной граж-
данской службы регионов РФ, выполняющих информационно-аналитические функ-
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ции, является социологический компонент. Он проявляется в реализации следующих 
видов деятельности государственных гражданских служащих в сфере информацион-
но-аналитической деятельности: 

– осуществление мониторинга реформирования и развития гражданской служ-
бы региона; 

– подготовка аналитической информации об общественно-политической ситу-
ации в субъекте РФ; 

– осуществление сбора информации о социально-экономической и политиче-
ской ситуации в субъекте РФ, ее анализ, оценка и выработка рекомендаций по реше-
нию наиболее важных проблем; 

– анализ социально-экономического развития субъекта РФ в сравнении с дру-
гими регионами, подготовка соответствующих аналитических материалов; 

– прогнозирование общественно-политических процессов; 
– изучение общественного мнения; 
– организация проведения социологических исследований общественного 

мнения; 
– изучение мнений различных слоев населения, анализ и прогнозирование об-

щественно-политических процессов в субъекте РФ; 
– проведение анализа общественной реакции на действия должностных лиц и 

органов исполнительной власти субъекта РФ; 
– организация проведения и/или подготовки экспертиз, аналитических матери-

алов (справок, обзоров, оценок, докладов), независимых социологических исследо-
ваний по определению социального эффекта от проведенных мероприятий и выпол-
ненных исполнительными органами решений; 

– проведение мониторинга результативности мероприятий по вопросам совер-
шенствования государственного управления на территории субъекта РФ; 

– подготовка исходных материалов для различных социологических опросов, 
участие в их проведении и анализ результатов и т.п. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют об актуализации объектив-
ной потребности в использовании социологической информации в государственной 
гражданской службе региона. 

В третьем параграфе – «Формы взаимодействия социологов и государствен-
ных гражданских служащих» – представлен анализ форм взаимодействия социоло-
гов и представителей властных структур, рассматривается диалог как конструктив-
ная форма взаимодействия.  

Взаимодействие социологов с государственными гражданскими служащими 
может происходить по нескольким моделям: директивной, посреднической, партнер-
ской. Государственные гражданские служащие ориентированы на партнерскую мо-
дель взаимодействия (50,8%). 

Наиболее конструктивной формой взаимодействия социологов и государ-
ственных гражданских служащих выступает диалог.  

Индикаторами диалогового взаимодействия выступают: отсутствие воздей-
ствия и/или влияния; ориентация на взаимопонимание; искренность, открытость; 
стремление без искажений донести свои мысли и чувства, ориентация на максималь-
но полное понимание партнера, достижение взаимопонимания. Основными условия-
ми конструктивного диалога социологов и государственных гражданских служащих 
являются, с одной стороны, стремление и умение участников взаимодействия быть 
понятным и понятым, а с другой – стремление и умение воспринимающей стороны 
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адекватно понимать коммуникатора. Исследования показывают, что сегодня преоб-
ладает псевдокоммуникация как форма взаимодействия социологов и государствен-
ных гражданских служащих – 44,7%. На втором месте – квазикоммуникация – 35%. 
И только 20,3% респондентов реализуют в своей деятельности диалоговую форму 
взаимодействия с социологами. 

Роли социологов в качестве модератора, аналитика, актуализатора, интерпре-
татора, технолога наиболее востребованы государственными гражданскими служа-
щими. 

В пятой главе – «Направления совершенствования и оптимизации социоло-
гической культуры государственных гражданских служащих» – характеризуется 
публичная социология и определяется ее роль в развитии социологической культуры 
государственных гражданских служащих; обосновывается совершенствование со-
циологической культуры в системе профессионального образования; характеризуют-
ся механизмы  оптимизации социологической культуры государственных граждан-
ских служащих региона. 

В первом параграфе – «Развитие публичной социологии как условие совершен-
ствования социологической культуры государственных гражданских служащих» – 
рассматриваются особенности публичной социологии как инструмента формирова-
ния социологической культуры государственных гражданских служащих.  

Публичная социология позволяет реализовать общественную роль социологи-
ческой науки, обеспечивает доступность ее информации широким слоям населения, 
демонстрирует ее значимость и полезность для большинства, позволяет использовать 
разработки и результаты в процессе управления.   

На основе имеющихся подходов к публичной социологии  (М.К. Горшков) вы-
делены следующие принципы публичной социологии применительно к объекту ис-
следования: 

– широкое использование результатов социологических исследований в прак-
тике управления; 

– участие специалистов - социологов в подготовке и принятии решений в сфе-
ре социально-политической и духовно-культурной жизни; 

– развитие деятельности по социологическому просвещению в системе про-
фессионального развития кадров.  

Задачи публичной социологии как условия совершенствования социологиче-
ской культуры государственных гражданских служащих включают: 

1. Доведение результатов региональных социологических исследований через 
газеты, радио, телевидение, Интернет до целевых групп государственных граждан-
ских служащих.  

2. Участие социологов в подготовке и принятии решений на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях в роли экспертов. 

3. Организацию социологического просвещения с целью формирования по-
требности в социологическом знании.  

4. Выполнение заказов представителей власти по широкому кругу региональ-
ных социальных проблем.  

5. Активную реализацию функции обратной связи между населением и госу-
дарственными гражданскими служащими. 

Во втором параграфе – «Совершенствование социологической культуры в си-
стеме профессионального образования государственных гражданских служащих» – 
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охарактеризован алгоритм формирования социологической культуры в системе про-
фессионального образования государственных гражданских служащих. 

Анализ особенностей сложившегося социологического мышления и воображе-
ния предопределил рекомендации для образовательных систем, занимающихся до-
полнительным профессиональным образованием государственных гражданских слу-
жащих. Предлагаемые рекомендации основаны на теоретических и эмпирических 
выводах и направлены на формирование рефлексивного (мышление в терминах рис-
ка) и постмодернистского (подход к обществу, находящемуся в разной динамической 
сложности, в разных измерениях) типов социологического мышления.  

На основе социально-технологического подхода разработан алгоритм управле-
ния социологической культурой государственных гражданских служащих,  
включающий: 

I. Формирование интенционального компонента социологической культуры 
государственных гражданских служащих: 

1. Повышение уровня доверия социологической информации; повышение 
оценки целесообразности использования социологической информации в практике 
профессиональной деятельности (оценочная ориентация). 

2. Совершенствование положительно окрашенных представлений и чувств от-
носительно социологических исследований, деятельности социологов, положитель-
ное отношение и признание результатов их деятельности (аффективная ориентация).  

3. Развитие представлений о цели деятельности, образе социологов, возможно-
стях социологии и социологических исследований в профессиональной деятельности 
(когнитивная ориентация). 

II. Формирование когнитивного компонента социологической культуры госу-
дарственных гражданских служащих: 

4. Развитие потребности в получении социологической информации (диспози-
ции высшего уровня). 

5. Определение направлений использования социологической информации 
(диспозиции среднего уровня). 

6. Формирование готовности к получению и использованию социологической 
информации в профессиональной деятельности (диспозиции нижнего уровня). 

7. Формирование системы социологических знаний (формирование и развитие 
социологического мышления). 

8. Развитие способности «расширять границы восприятия окружающего мира» 
(развитие социологического воображения). 

III. Формирование поведенческого компонента социологической культуры гос-
ударственных гражданских служащих:  

9. Определение целей получения социологической информации государствен-
ными гражданскими служащими. 

10. Расширение представлений о каналах и источниках получения социологи-
ческой информации. 

11. Совершенствование навыков работы с различными формами, каналами и 
источниками получения социологической информации. 

Рассматривая социологическую культуру служащих как фактор повышения 
эффективности государственной гражданской службы, считаем целесообразным 
включение социологических блоков в программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских служащих. 
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В третьем параграфе – «Оптимизация развития социологической культуры 
государственных гражданских служащих региона» – выделены основные направле-
ния деятельности, нацеленные на оптимизацию развития социологической культуры 
государственных гражданских служащих.  

Оптимизация развития социологической культуры государственных граждан-
ских служащих направлена на создание таких условий, которые обеспечивают высо-
кий уровень социологической культуры государственных гражданских служащих. 

Деятельность по оптимизации развития социологической культуры включает в 
себя конкретные мероприятия, основными из которых являются:  

1. Организация социологического просвещения государственных граждан-
ских служащих.   

2. Включение социологических блоков и модулей в программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих с целью развития представлений о социологии не только как о прикладной 
отрасли знаний, выступающей определенным фоном, сопровождающим происходя-
щие в обществе процессы.  

3. Создание условий, обеспечивающих получение и распространение социо-
логической информации в среде государственных гражданских служащих.  

4. Создание социологической лаборатории и (или) заключение договоров с 
социологическими организациями с целью организации и проведения социологиче-
ских исследований по социально-значимым для региона проблемам.  

5. Регулярное издание бюллетеня региональных социологических исследова-
ний по проблемам, актуальным для региона.  

6. Формирование и развитие диалоговой культуры взаимодействия государ-
ственных гражданских служащих и профессионального социологического  
сообщества.  

7. Организация совместной деятельности государственных гражданских слу-
жащих и социологов на принципах профессионализма, объективности, открытости, 
финансового обеспечения.  

8. Внесение изменений и дополнений в квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственной гражданской службы в сфере информационно-
аналитической деятельности, с учетом включения социологического компонента 
компетенций.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются 
основные результаты и выводы, обосновываются практические рекомендации по 
формированию и развитию социологической культуры государственных граждан-
ских служащих.  

Социологическую культуру государственных гражданских служащих считаем 
одним из важных факторов повышения эффективности государственной службы. 
Обозначенные направления деятельности по формированию и развитию  социологи-
ческой культуры позволят: 

– изменить статус и роль социологического знания в принятии социально-
экономических и социально-политических решений; 

– создать условия для осуществления социологической экспертизы принятых 
решений, т.к. социология способна проверить, как будет работать решение и как его 
воспримут люди из различных социальных страт и групп; 
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– усилить заинтересованность государственных гражданских служащих в со-
циологическом сопровождении реализуемых программ и мероприятий; 

– обеспечить глубокую связь научного анализа и практических мероприятий; 
– разработать и использовать апробированную систему конкретных показате-

лей социальных изменений, которая обеспечит получение достоверной информации 
о социальных изменениях и будет эффективной для управления социальными про-
цессами. 

Рекомендации и предложения по результатам диссертации. 
Проведенный анализ показал целесообразность осуществления следующих 

направлений деятельности, оптимизирующих развитие социологической культуры 
государственных гражданских служащих региона: 

1. Разработать рекомендации и порядок привлечения социологов-практиков в 
состав рабочих групп по формированию и подготовке программ, проектов и опреде-
ления направлений развития на региональном уровне. 

2. Создать на уровне регионов социологические центры  (лаборатории) с целью 
проведения социологических исследований в режиме мониторинга по модернизиро-
ванной типовой методике. Конструктивным результатом этой деятельности станет 
появление социологического научного дискурса при реализации социальных проек-
тов, что позволит отделить желаемое, должное от невозможного, иллюзии – от ре-
альных возможностей.  

3. Обосновать и разработать механизм включения в региональные программы 
мониторинговых исследований в качестве обязательных технологических элементов, 
обеспечивающих возможность оценки эффективности проводимых мероприятий.  

4. Разработать технические задания, регламентирующие порядок проведения 
социологических исследований органами государственного регионального управле-
ния (вопрос о качестве, исполнителях, объемах выборки, стоимости, открытости и 
доступности). 

5. Организовать регулярное издание бюллетеня региональных социологиче-
ских исследований как площадки для обмена мнениями, информацией, развития дис-
куссии, в том числе в формате электронного ресурса.  

6. Включать в программы дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих социологические модули в соответствии с 
категориями и группами должностей. 

7. Разработать социологические компетенции, включив их в профессиональ-
ные профили групп и должностей государственных гражданских служащих. 

 С целью практического воплощения разработанных направлений формирова-
ния и развития социологической культуры государственных гражданских служащих 
в работе представлены: 

– должностная инструкция социолога-аналитика, обосновано ее включение в 
штат Управления пресс-службы и связей с общественностью и аналитической рабо-
ты Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области; 

– квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям государ-
ственной гражданской службы в сфере информационно-аналитической деятельности. 
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