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ональная настроенность на собеседника. А с другой сто
роны принципиально интеллектуально реалистическая 
направленность понимания. В этом случае эффективным 
способом будет развиюсть умственной способности при
нять ити крипгчески разобрать аргументы собеседника 
на основе научных фактов, максима.тьно отражающий 
объективную действите;п>носпъ. Делается упор на систе
му сложившихся у собеседника убеждений.

Вторая ГК показывает с одной стороны понимание 
невербальное (без.молвное), как обье.мное, свободное, вне
временное. В данно.м случае для слушателя зрелого воз
раста характерен процесс абстрагирования и созерцатель
ности мышления. Чтобы понять, слушателю необходшмо 
отгородиться от всего окружающего, созерцать свой ход 
рассуждений. С другой стороны наблюдается логическое 
понимание, как элемент логического мьппления. В рабо
те с этим слушателем зрелого возраста необходимо быть 
более точным и в сообщениях соблюдать прйчішно-след- 
ственнуто связь.

В третьей отображается обратная зависимость вербаль
ного понимания (заданного конструтсгами -  определяю
щее, историчесюе. рациональное) возшпсающего на ос
нове объяснения с применением приема обращения к ра
циональному оішту щ^шате.ля и понимания интуитивно 
образного. В последнем случае бальше задействовано на
гляднообразное мьпплерше. На наш взгляд, в работе с дан- 
ны.м контингентом необходимо больше применять метод 
наглядности, использовать средства мульте медио.

Четвертая ГК указьгаает на обратную зависимость ко
дирующего (заданного конструтсгами -  цифровое, точное) 
понимания от пространственно аналогового хода рассуж
дения. Так, при детализации материала и его сихшольном 
обозначении уменьшается пространство представ.ле>шя, 
поішманйе носит цикличный, фрагментный характер. 11о- 
этому в работе с данным контингентом необходимо при
менить сочетание гтрисмов детализации и аналогии в пред
ставлении информации.

В смысложизненном компоненте жизнепонимания 
личности испытуемого зрелого возраста отмечается че
тыре харакгерных смысложизненных ориентаций;

Первая ІЖ, креативная, задается суждениями понима
ния смысла жизни в: профессиональном самосовершен
ствовании; в самореализации; в личностном развитии. 
Вторая, с одной стороны задается конструктами сужде
ний понимания смысла жизш в счастье и в хороших от
ношениях с коллегами по работе -  эвдемологический тип 
направленности. С другой задается конструктами в нали
чие оптимальных условий, высокого уровня качества жиз
ни; в полной и яркости личной жизни, в дашюм случае 
это экзистенционально индивидуалистический тип смыс
ложизненной направленности. Третья, показьтает обрат
ную зависимость наличия ближайшего круга лш; (родных, 
близких, детей, друзей, единомышленников) и не жела
ние быть одиноким. Так, в первом случае респондент по
нимает смысл жизни в помощи близким, в воспитании 
своих детей и в том, чтобы дать им образование, а в дру
гом -  в наличии друзей и знакомых. Четвертая указывает 
с одной стороны на понимание смысла жизни в благопо
лучие финансовом и наличии детей, как продолжении 
рода, а с другой -  в желании приносить пользу; быть вос
требованным и нужным близким, окружающим и обще
ству.

Респоішентам зрелого возраста с предпочтением оп
ределяющего историческо рационального пошшашія, или 
известного в науке словесного "декодирующего понима
ния", и цифрового точного понимания (более известного, 
как "кодирчющее понимание") характерна смысложизне- 
ная направленность на поиск оптимальных условий и яр
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ких впечатлений от жизни (экзистенционально индиви
дуалистический тип жизнепонимания личности). Испы- 
туе.мым же с ишуштивным пониманием, когда понима
ние имеет отстраненный созерцательный характер, воз
никает на основе ранее воспринятого опыта, и аналого
вым пониманием, когда понимание возникает по анало
гии с известным ранее, характеризуется резкой сменой 
перехода от неясного к ясному и наоборот, в большей мере 
евойственнаэкзистенционатьная смысложизненая ориен
тация на счастье и благоприятную атмосферу в группе 
("эвдемонический тип" (К.В.Каршзнский) ориентации 
жизнепонимания личности (г=-0,35, р>0,06; г=-0,33, 
р>0,07).

Для тех, кто предпочитает эмоционально импульсив
ное понимание, когда понимание возникает на основе яр
ких эмоциональных образов, имеющих импульсивный ха
рактер, более вероятнастна "альтруистическая" (В.Г.Не- 
мировский) или "гуманистическая" (К.В.Карпинский) 
смысложизненая ориентация жизнепонимания. Испыту- 
ехше с принципиально шгте.хлектуально реатастической 
направленостью понимания имеют смысложизненую ори- 
ентащгю на качество жизни, как наличие фгшансового б.ла- 
гополучия и здоровья (г=-0,34, р>0,06).

Устаноалено. что испытуемым женского пола в зре
лом возрасте в большей мере свойственно эмошюналь- 
но-импульсивное погагмание, а муэкского пола впред- 
почтительнее принципиально интегшектуально реалисти
ческое понимание (t=-l,5; р>0,5).

В процессе исследования бььли выяалены типы направ
ленности понимания испытуемых зрелого возраста, уста- 
ноалены характерные для них смысложтненые ориента- 
щш. Знашге данной проблематике будет способствовать 
дальнейшему' совершенствованию обучения слушагелей 
с высшим образоватте.м.
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Рассматривается инновационный подход к организации 
учебно-методического обеспечения образования взроашх 
по проблаие экономика домашнего хозяйства. Термин 
"домашнее хозяйство" все более широко используется в 
экономической .читературе, хотя место и значение до
машних хозяйств в экономике страны и жизни населения 
осознаются пока еще нечетко и неоднозначно. Если в со
циально-демографической теории домашнее хозяйство 
-  это универсальная учетно-статистическая единица, 
то в экономических исследованиях -  это особый тип хо
зяйства, первичная эконо.мическая система, деятель
ность которой имеет большое значение для экономики в 
целом. Сейчас уже не подвергается сомнению то цент
ральное положение, которое занимает семья в соци
альных и социально-экономических исследованиях. В свя
зи с этим, представ.ляется целесообразным инновацион
но подойти к органюации учебно-методического обес
печения в организации и содержании последипломного
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образования, и в рамках эконамического образования вве
сти специальный курс "Эконамика дамспинегохозяйства". 
Задачи курса:раскрыть гендерные аспекты семейной эко
номики; показать вклад женщины в реализации основ
ных функций до.мохозяйства. В роли учебно-методичес
кого обеспечения для слушат&пей выступают учебная и 
учебно-методическая литература.

Большинство исследований футшюшфования эконо
мических с ’̂бъектов в современной экономике ограничи
ваются анализом работы предприятий, в то время как адап- 
тащ1я каждого с>’бъекта рыночных отношений специфич
на и требует отдельного рассмотрения. Не случайно в пос
леднее время домашние хозяйства оказались в зоне воз
росшего внимания со сторшш социально-демографичес
кой и экономической теории. Термин "домашнее хозяй
ство" все более широко используется в экономической ли
тературе, хотя место и значение домашних хозяйств в эко
номике страны и жизни населения осознаются пока еше 
нечетко и неоднозначно. Можно исследовать трудовые и 
экономйчесюіе функции домашних хозяйств в условиях 
экономических трудностей, их доходы, а также особенно
сти экономического поведения в период реформирования 
экономики, проблемы социальной сферы домашшгх хо
зяйств. Можно сказать, что если в сотщатьно-демографи
ческой теории домашнее хозяйство -  это, прежде всеш 
утшверсальная учетно-статистическая единица, то в эко
номических исследоваштях -  это, кроме того, особый тип 
хозяйства, первичная экономическая система, деятель
ность которой имеет большое значеште для экономики в 
целом. Сейчас уже не подвергается сомнению то цент
ральное положение, которое занимает семья в социальных 
и сощтально-экономтгческих исследованиях. В связи с 
этим, представляется целесообразным июювациошю по
дойти к организации учебно-методического обеспечения 
учебного процесса, и в рамках экономішеского образова
ния ввести специальный курс "Экономика домашнего 
хозяйства". На наш взгляд, он должен включагь три блока:
-  исследование роли домашнего хозяйства в различные 

периоды развития Беларуси;
-  формирование представления о домашнем хозяйстве 

в работах западных экономистов;
-  современные суждения о роли и функциях домашних 

хозяйств, их реализация в условиях экономики рыноч
ного пша.
Домохозяйство охарактеризовано как хозяйствующий 

субъект, действующий с позиции целевой рациональнос
ти, то есть продуманного использования средств и усло
вий для достижения поставлешюй цели. В рамках нео
классического направления наибольший интерес пред
ставляют работы Г.Беккера, который, как бьшо отмечено 
в дипломе Шведской академии паук при получении им 
Нобелевской премии в 1992 году, подтолкнул экономис
тов к решению новых проблем, помог посмотреть с эко
номической точки зрения на семейные отношения, обра
зование, дискриминацию, преступность. Работы Беккера 
стали настоящим прорывом в исследовании тендерных 
аспекгов экономики: разделения труда внутри семьи и 
принятия решений о выходе на рынок труда, а также дис- 
криминащш на рынке труда, анализе производственной 
функции домашнего хозяйства, распределении дохода в 
семье и друі йх. Теоретическим направлением, использу
ющим иные модели окружающего мира и человека в нем, 
является кейнсианская макроэкономика. Данный уровень 
йсследовашія предполагает изучение домохозяйств с по
зиций их двойственной роли в экономике: как основных 
поставщиков всех экономических ресурсов и как основ
ной расходующей группы в национальном хозяйстве.

Moiyr быть рассмотрены в совокупности доходы, потреб
ление и сберегательное поведение домохозяйств, взаимо
отношения с государством, адаптация к изменяющимся 
условиям хозяйствования. Таким образом, можно отме
тить, что хотя исследования домашних хозяйств в запад
ной экономической мыстш бьши начаты уже давно, в силу 
сложности и неоднородности объекта, необходимости 
применения не только экономических но и социологичес
ких подходов, даішая проблема продолжает находиться в 
стадии разработки на основе различных методологичес
ких подходов. Современные взгляды отечественных эко
номистов на домашнее хозяйство сформировались, с од
ной стороны, под влиянием западной экономической мыс
ли, а с другой стороны, -  исходя из исторического опыта 
и традиций нащюнальной экономики и, разумеется, из 
происходящих в последіше годы экономических преоб
разований. В первую очередь необходимо акцентировали 
внимание на стратегии и потенциале домашних хозяйств 
в переходной экономике. Необходимо рассматривать до
мохозяйства в качестве важных субъектов экономической 
деятельности, что бьию необходимо в связи с возрастани
ем роли собственных экономшіескйх усилий домохозяйств 
в новых условиях, а также вследствие перевода нашей 
макростатистики на методологию системы национальных 
счетов, в которых домохозяйства рассматриваются как 
важный сектор экономики. Серьезное внимание необхо
димо уделить исследованиям экономических моделей до
машнего хозяйства, их классификации и выполняемым 
футпщиям. На семинарских занятиях следует остановить
ся на раззшчнььх позйшіях ученых экономистов по дан
ным вопросам. Заслуживает внимания региональный ас
пект функционирования домашних хозяйств. В связи с 
этим необходимо обратшъся к статистическим данным, 
характеризующим социально-экономическое положение 
домашних хозяйств, формированию и распределению де
нежных доходов населешія. Исследу'емые данные долж
ны быть рассмотрены во взаимосвязи с планом сощзаль- 
но-экономического развития государства. Политика, про
водимая в отношении домашнего хозяйства и семьи, не 
может рассматриваться раздельно, вопрос здесь лишь в 
расстановке акцентов. Прежде всего, следует иметь в виду, 
что такая политика не должна ограничиваться лишь ме
тодами социальной защиты семьи и помощи бедньш се
мьям, что само по себе, конечно, очень важно. Необходи
мо предусматривать новые возможности развития семьи 
и домашнего хозяйства в нашей стране в соответствии с 
мировыми тенденциями в преобразовании внутрисемей
ных отношений, связанными с информатизацией обще
ства, прогрессом в обществешапс отношениях и измене
ниями форм вмешательства государства в приватную 
жизнь семьи. Социальная политика должна исходить из 
признания того факта, что родительский труд по содер
жанию и воспитанию детей, а также трудовые и экономи
ческие усилия семей по самообеспечению не менее важ
ны и общественно полезны, чем другие виды зруца, по
этому они должны в той или иной форме вознаграждать
ся. Важное направление работы -  ориентированная на 
семью и дифференцировашшя политика доходов, нало
гов, льгот и кредитов. Поддержка семьи в реализации ее 
основных общественных функций в условиях ограничен
ных ресурсов требует разных подходов и адресной помо
щи в соответствии с количеством детей в семье, числом и 
соотношением трудоспособных и нетрудоспособных чле
нов семьи, уровнем доходов. Работа в области последова
тельной дальнейшей институализации семьи должна пре
дусматривать укрепление положения семьи в обществе 
среди других социальных шгститутов и в системе нацио
нального хозяйства, устранения подчиненного положения
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семьи по отношению к государству, заключение консти
туционно закреатснного общественного договора между 
семьей и государством. При экономико-статистическом 
отображении деятельности домашних хозяйств большое 
значеігае для макроэконошлеского регулирования б>дет 
иметь прнменешге системы нагшональных счетов, в кото
рых домашнее хозяйство расценивается как один из трех 
главных экономгетеских субьектов. В развитых странах 
Запада этому положению способствует утвердгшшаяся 
идеология, методология и формы сложившейся инфор- 
мациогшой работы. В нашей же стране, хотя система на
циональных счетов уже официально принята и использу
ется, институиионатьное оформление домашгшх хозяйств 
и сложившаяся система государствегшой статистики пока 
еше не дают возможности рассматривать домагшгее хо
зяйство в качестве первостепегшого субъекта. На наш 
взгляд, подобный спецкурс, позволит углубить знатгя по 
проблематике "домашнее хозяйство". Необходггхго дать 
целостное представление о .механизме, базовьгх ггринщг- 
пах и закономерностях функщюнироваггия домохозяйства 
как важнеггшего хозяйствующего субъекта современной 
экопомшси. Задачи курса: раскрыть гетгдернъге аспекты се
мейной экономики; показать вклад жешшшы в реализа
ции основных фунюшй домохозяйства. Необходимо ггре- 
дусмотреть новые возможности развития семъи и домаш
него хозяйства в нашей страгге в соответствии с мировы
ми тенденгщями в преобразовании внутрисемейггъгх от
ношений, связаггными е шгформатизагщей общества, про
грессом в общественных отношениях и изменениями 
форм вмешательства государства в ггриватную жизнь се
мьи. Поэтому к домашнему хозяйству как субъекту эко- 
номггки ггри подходах к игшоваггионному’ образованию 
взроеггых необходимо уделять ггустъ и гге первостепенное 
значение, но уделять этому особое вгиимание.
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УДК 378

ОБРАЗОВАНИЕ -  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ -  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

В.В. Николаевский
Советник Председателя Федерального экспертного 
совета
Москва, Россия

Проблемы экономики, образования, системы социальной 
защиты в контексте развития постиндустриального 
общества исследуются автономно, без должного внима
ния к выявлению их внутренней взаимозависимости. Изу
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чение и понимание такой взаимосвязи открывает новые 
возможности для осознанной разработки концептуаль
ных основ системы современного образования, результа
ты которого будут востребованы на разных стадиях по
стиндустриального общества, обеспечивая при это.м 
высокие темпы социально-экономического развития и до
стойный уровень социальной защищенности членов об
щества.

В данной работе предприиимается попытка обо- 
сновашгя зависггмости результатов согщально-эконохшчес- 
КОІХ) развитггя общества как футгкции человеческого капи
тала, определяемого эффективностью функгшоьгирования 
систем образовашгя гг соглгальной защгпъг, обеспечиваю
щих воспроггзводство знаюгя -  продуьта, превращающе
гося в важнейший ггроизводствешгьгй ресурс ггостшгдуст- 
риального (гшформагщогшого) общества.

Давая характеристику современному постиндустри
альному обществу В.Иноземцев [1] в основном следует 
модели Д.Белла [2] и уде.ляет преггмучцественное втгма- 
ние изменениям в профессиональной crpyTcrype общества, 
растущей роли знания, а также технологаческим и орга- 
низационггьгм измеггешгям в процессах проггзводства. 
Сгграведливости радгг отметггм, что в отличие от Д.Бс.ыа, 
В.Иноземцев не проводггг принцишгальных различгш меж
ду' теоретическим и практическим знагшем, между зна- 
гшем и информацией. Еелгг главной особенностью разви
того иггдустриального общества яачяется превалирование 
в стру'ктуре его ВВП состашгяюшей, которая характергг- 
зует производство товаров, то характерной особенностью 
постиндустрггального общества валяется преватировашге 
состаатяющей, связагщогг с ггроизводством и іютреблеіш- 
ем информашш при созлашш товарного разнообразия гг 
изобгглггя. По мнению М.Кастельса постнилусгрнальный 
или информационный способ развггтия отличается от ігн- 
дустриачыюго переходом к информагшошгьгм технолопг- 
я.м базирующимся на генерггровангпг знашпг, обработке 
информащги и символической комму нггкащги. При этом, 
"знания и информащгя яатяются критггчески важггьгми 
элеменгами во всех способах развития, так как процесс 
производства всегда основан на некотором уровне знашгй 
и на обработке инфор.мации. Ощгако снецифическггм для 
информагщоиного способа развития является воздействие 
знания на само зггаггие как главный источник ггроизводи- 
тельности" [3, с.39].

Переход к постинду'стриальному обществу связан с 
резким позрасташгем роли, значешгя и эффективности 
(|)унк1щоггировагшя высшего образования и качественш.гм 
измснениякг согшальной струьчуры обнгества с преобла
данием в нем "осгговаггггьгх на знаниях профессиональ- 
Ш.ІХ груши" [4, с.57]. То есть очевидным становится факт, 
что одним из условий успешного развития постггггдусгри- 
ального общества является возрастающая роль таких ви
дов деятельности, как образование и са.мообразование, 
обееггечивающих превращегше ггнформании в знания, а 
сами зиаггия имеют свойство распгирегшя и обновлеішя. 
Отметггм, что говоря об образовании, по крайней мере по 
отношению к высокоразвшым странам, мы имеем ввггду 
только высшее образовагше, полагая что уровень средне
го образовагшя, являющегося миггггмалыюй базой для па- 
чагга восггроизволства знагшй ими достипгут. Последний 
факт имеет не только индивидуально-теоретические, но и 
соггиально-гграктшгеские последствия, поскольку знание 
выступает в качестве одного из основных экономических 
ресурсов, обееггечиваюгггих дальнейшее социально-эконо
мическое развитие обигества, а "роль образования очеігь 
велика" и его можно рассматривать как ресурс информа
ционного обнгества.


