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В новой социальной ситуации, для которой характерна размытость, не- 

определенность ценностного мира, очень важен поиск ориентиров, кото- 

рые позволят сконструировать собственные мировоззренческие основания 

бытия, дать адекватные ситуации ответы на важнейшие вопросы социаль- 

ной жизни. 

Изменение роли институтов социализации, рост влияния средств мас- 

совой коммуникации, Интернета задают новые условия для процессов пре- 

емственности поколений и передачи социального опыта, когда электрон- 

ные СМИ выступают как важнейший инструмент формирования духовно- 

го мира, ценностных ориентаций, социальных установок. 

Поэтому задачу культурного развития молодежи следует считать од- 

ной из ключевых. Именно в сфере культуры получают свое звучание и 

конкретное воплощение идеалы и ценности общества, ориентиры разви- 

тия, способы действий и практического поведения. Приобщение к образ- 

цам культуры, влияя через эмоциональное восприятие на ценностный мир 

личности, способствует выработке социально позитивных, конструктив- 

ных ориентиров, развитию субъектности личности, ориентацию на творче- 

ство и самореализацию. 
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Общим местом в научной литературе является постулат о догоняющем 

характере российских модернизаций. Их ключевой предпосылкой всегда 

являлось критическое увеличение отставания в научно-промышленном 

развитии от передовых стран Запада. Нередко, проведение модернизации 

становилось важнейшим вопросом обеспечения национальной безопасно- 

сти и самого выживания государства. Современная Российская Федерация, 

все ближе подходит именно к такому положению. Необходимость перехо- 

да к умной экономике шестого технологического уклада осознается экс- 

пертами самых разных научных направлений и школ, отражена в заявле- 

ниях Президента и Постановлениях Правительства РФ. Все больше нарас- 

тает и понимание того, что очередной виток модернизации возможен толь- 

ко при соединении новаций и заимствований с традицией. И в значитель- 

ной мере, с традицией модернизации, накопленным опытом форсирован- 

ного научного и промышленного развития в нашей стране. 

Важнейшее место в каждой российской модернизации, начиная с Петра 

I, занимал вопрос о подготовке научных и промышленных кадров, разре- 

шавшийся соответственно ключевым характеристикам каждого модерни- 

зационного витка. В любом случае, этот вопрос оказывал заметное влияние 

на два ключевых параметра модернизации – ее эффективность и социаль- 

ную цену. В этом смысле для современной России фундаментальное зна- 

чение приобретает опыт подготовки квалифицированных рабочих кадров в 

период мобилизационой модернизации 1930-1950-х гг., в частности, такая 

его малоизученная до сих пор сторона, как созданные на основе соедине- 

ния модернизационных планов и практики механизмы демпфирования 

(сглаживания) противоречий и диспропорций, имманентно присущих лю- 

бому модернизационному процессу. 
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Противоречия, возникающие в процессе развития профессионально- 

технического образования, были замечены еще советскими учеными – ис- 

ториками, педагогами, социологами. Так, известный отечественный со- 

циолог В. Н. Шубкин изучая профессиональные склонности молодежи, 

пришел к выводу, что «пирамида потребностей общества в работниках 

разных специальностей и пирамида профессиональных склонностей моло- 

дежи взаимно противоположны, представляют зеркальное отражение друг 

друга» [4]. 

Масштаб социальных противоречий и диспропорции значительно воз- 

растает в периоды форсированного развития. Мобилизационная модель 

модернизации, использованная в СССР в 1930-1950-е гг., при всей её спе- 

цифике, имела целый ряд традиционных для любой российской модерни- 

зации, особенностей и характеристик. 

Наиболее успешно эти традиционные черты, как представляется, ин- 

тегрировали модели российской модернизации, предложенные В. В. Алек- 

сеевым и И. В. Побережниковым. Модернизация понимается ими как 

сложный эндогенно-экзогенный направленно-циклический процесс взаи- 

модействия структур и деятельностей, традиций и новаций. Особо подчер- 

кивается необходимость исследования российских модернизаций в про- 

странственном контексте, определяющем такие её параметры как мобили- 

зационность, наличие центров, задающих мобилизационные импульсы и 

периферии, способной их адаптировать или гасить, неоднозначности по- 

следствий для исторической динамики страны в целом или отдельных её 

сфер, сложность перехода от экстенсивных методов развития к интенсив- 

ным и т.д. [1]. 

Проблема выявления в структуре модернизационных механизмов и 

практик особой разновидности, возникающей в результате взаимодействия 

властных структур и общества с целью сглаживания (демпфирования) по- 

рождаемых форсированным развитием социальных диспропорций и про- 

тиворечий, к сожалению, до сих пор практически не рассматривалась в ис- 

торической литературе. Схожие идеи можно усмотреть в понятии соци- 

альных амортизаторов, введенном в научный оборот философом А. С. 

Ахиезером, понимавшим под ними социокультурные институты, способ- 

ные воспринимать сигналы о развитии социокультурных противоречий и 

принимать меры по их преодолению, стимулировать способность общества 

следовать социокультурному закону. Социальные амортизаторы фиксиру- 

ют рост скрытого или явного недовольства, рост массового дискомфортно- 

го состояния, актуализируют программы соответствующих мер [2]. 

Применительно к изучению механизмов сглаживания социальных про- 

тиворечий авторы полагают необходимым ввести в научный оборот поня- 

тие социального демпфера, под которым нами понимается властно- 

распорядительный, организационный или педагогический механизм (прак- 

тика) или их совокупность, главным предназначением / основной социаль- 
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ной функцией которого является сглаживание диспропорций и / или про- 

тиворечий, возникающих в ходе модернизационных процессов в обществе. 

Социальные демпферы в области развития подготовки квалифицирован- 

ных рабочих кадров были призваны, для обеспечения наиболее благопри- 

ятных условий решения модернизационных задач, оказывать положитель- 

ное воздействие на учащихся, учебные заведения, систему их взаимодей- 

ствия с промышленными предприятиями, ведомствами, государственными 

и партийными органами в тех случаях, когда административные или ре- 

прессивные практики были невозможны или принципиально малоэффек- 

тивны. 

Первые социальные демпферы возникли в первые же месяцы сущест- 

вования системы Государственных трудовых резервов, как реакция на пер- 

вый опыт призыва учащихся. Опыт первого призыва показал, что комплек- 

тование школ ФЗО «строительной, горной и лесной промышленности уда- 

лось произвести почти исключительно принудительными методами. Из 

4982 не явившихся к месту учебы призывников, 4302 уклонились от при- 

зыва в школы ФЗО» [3, c. 192]. 

Призывникам еще не были известны условия жизни в школах ФЗО, ос- 

новными мотивами уклонистов отчетная документация называла нежела- 

ние работать по определенной профессии и непрестижность школ ФЗО. 

Между тем модернизационные планы предусматривали расширение под- 

готовки рабочих массовых профессий именно через школы ФЗО. Каким-то 

образом воздействовать на первый мотив государство и система гоструд- 

резервов (за исключением агитационных мероприятий) фактически не 

могли. Вторая же причина была отчасти снята за счет ряда мер, которые 

можно назвать первым социальным демпфером в данной области. Уже 27 

января 1941 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР принимают постановление № 204 

«О дополнительных мероприятиях по подготовке государственных трудо- 

вых резервов в школах ФЗО в 1941 году», предусматривавшее, в том чис- 

ле, введение в школах ФЗО по образцу достаточно популярных у молоде- 

жи ремесленных и железнодорожных училищ ученической формы, напо- 

минавшей военную. Таким образом, наряду с репрессивной мерой, направ- 

ленной на обеспечение призывов в трудовые резервы – указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. «Об ответственности уча- 

щихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение 

дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)» – вводился со- 

циальный демпфер, при помощи не слишком значительных затрат, повы- 

шавший привлекательность данного типа учебных заведений в глазах мо- 

лодежи. 

Изучение последующей практики функционирования Государственных 

трудовых резервов позволяет сделать вывод о том, что значительная часть 

возникавших социальных диспропорций и противоречий в данной сфере, 

осознанно сглаживалась (демпфировалась) путем использования наиболее 
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успешных практик и механизмов, вырабатывавшихся системой трудовых 

резервов в тесном взаимодействии с партийными органами, местными ор- 

ганами советской власти, Госпланом СССР. Такой надсистемный характер 

социальных демпферов связан с тем, что в советской мобилизационной 

модели модернизации все управленческие процессы и процедуры носили 

жестко централизованный характер и любые полезные практики нужда- 

лись в официальном закреплении. 

Понятие социального демпфера, на наш взгляд, имеет большой когни- 

тивный потенциал. Измерение социальной эффективности модернизаци- 

онных процессов остается в исторической науке весьма проблематичным, 

сводится к сложно измеряемому конструкту «социальной цены». Между 

тем социальные демпферы могут выступать в качестве одного из точных 

измерителей социальной эффективности модернизационных процессов, 

поскольку их основные характеристики имеют точное количественное из- 

мерение. 
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