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Субъектность и патернализм 
современной молодежи  

в системе формирования  
профессиональной карьеры

Во введении указан объект исследования – молодежь на этапе включения 
в профессиональное и карьерное пространство. Целью исследования 
является рассмотрение условий формирования субъектного, то есть 
ответственного отношения молодых людей к личной жизни и раскрытие 
сущности патерналистских установок современной молодежи. В основной 
части раскрыто понимание субъекта как самостоятельной, ответственной за 
собственный выбор личности с активной жизненной позицией. Определено, 
что молодые люди в силу особенностей их социальной позиции более 
всего подвержены угрозам формирования зависимого поведения, которое 
складывается вследствие патерналистских ожиданий, попечительского 
отношения социальных институтов к условиям их жизнедеятельности. 
Указывается, что реализация и построение профессиональной карьеры 
способствует преодолению нерешительности и дает возможность включиться 
молодым людям в систему производственных отношений, самостоятельно 
конструировать свой жизненный путь, вступать в конкурентные 
взаимодействия с другими субъектами карьерных процессов. Становление 
молодых людей как полноценных субъектов карьерного продвижения 
способствует развитию карьерной компетентности.

Установлена необходимость развития субъектного образования 
молодежи с целью развития у них ценностей личной уникальности и 
формирования активной жизненной позиции. 

Раскрыта сущность толерантности как необходимого показателя 
социальной зрелости личности, способной противостоять давлению 
разнонаправленных социальных настроений и необходимость создания 
толерантной среды, в которой существуют возможности для равноправных 
субъект-субъектных взаимодействий.

В заключение предлагается формирование партнерских взаимоотноше-
ний между молодежью и социальными институтами, разработка 
государственной молодежной политики, в основе которой находится учет 
интересов и потребностей молодежи, соблюдение их права и свободы на 
самовыражение, создание климата здоровой конкуренции.  

Ключевые слова: субъект, патернализм, молодежь, карьера, карьерная 
компетентность, субъектное образование, толерантность.
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Subjectness and paternalism of 
modern youth in the system of 
professional career formation 

In the introduction we specify the object of research – the young people at 
the stage of inclusion in professional and career space. The aim of the study is to 
examine the conditions for the formation of subject, that is the responsible attitude 
of young people towards privacy and disclosure of paternalistic attitudes of the 
modern youth.

The main part disclosed understanding of subject as an independent, respon-
sible for their own choice person with an active lifestyle. It was determined that 
young people due to the peculiarities of their social position are especially vulner-
able to threats of formation of dependent behavior, which develops as a result of 
paternalistic expectations, trustee attitude of social institutions to their conditions 
of life.

It is stated that the implementation and building of professional career helps 
to overcome indecision and gives the opportunity to include young people in the 
system of industrial relations, self-designing their way of life, to engage in competi-
tive interactions with other subjects of career processes. The development of career 
competence facilitates the formation of young people as full-fledged subjects of 
career advancement.

The necessity of development of the subject education of youth with the aim 
of developing their values of personal uniqueness and formation of active life posi-
tion is set.

The essence of tolerance as a necessary indicator of social maturity of a person 
that is able to withstand the pressure of divergent social attitudes, and the need to 
create a tolerant environment in which there are opportunities for equal subject-
subject interactions are disclosed.

Key words: subject, paternalism, youth, career, career competence, subject 
education, tolerance.
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Кәсіби мансапты қалыптастыру 
жүйесіндегі заманауи 

жастардың субъективтілігі 
және патернализм

Мақалада жастар және әлеуметтік институттар арасындағы әріп-
тестік қарым-қатынастың құрылуы, жастардың қызығушылықтары мен 
қажеттіліктерін негізге алатын мемлекеттік жастар саясатының өңделуі, 
жастардың өз ойларын білдіру еркіндігі және құқықтарының сақталуы, дұрыс 
бәсекелестік климат орнату мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: субъект, патернализм, жастар, мансап, мансаптық 
құзыреттілік, субъектілік білім, толеранттылық.
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Введение

Условия, в которых оказывается современный человек, 
ставят перед ним множество вызовов, определяют сложности 
в самостоятельном выборе правильных решений и констру-
ировании путей достижения поставленных целей. Важным 
критерием успешного движения личности в лабиринте слож-
нопрогнозируемых изменений в современном мире является 
его способность брать ответственность за результаты своих 
действий, умение полагаться на личные силы и руководство-
ваться осмысленными, независимыми от груза внешних воз-
действий видениями конструирования жизненной истории. 
Социальной общностью, которая наиболее подвержена опас-
ностям манипуляций извне, является молодежь, находящаяся 
в процессе становления, социального, психологического, про-
фессионального, метального созревания. В контексте указан-
ных обстоятельств осмысления требуют вопросы формирова-
ния аргументированной жизненной позиции молодых людей 
и их способности организовать свой жизненный мир, исходя 
из активной и стойкой жизненной позиции. Мы убеждены, что 
только в качестве активного субъекта молодые люди способны 
противостоять неверным посылам, поступающим из многокон-
текстуального потока разнообразной информации, в будущем 
стать фундаментом высокообразованного и независимого госу-
дарства. Другой стороной в предпринимаемом нами исследо-
вании выступает рассмотрение противоположных тенденций, 
которые определяют зависимость молодых людей в системе со-
циальных отношений вследствие патерналистских установок, 
которые убивают инициативность, стремятся нивелировать их 
активность и ответственность за собственный выбор. Таким об-
разом, объект исследования – молодежь на этапе включения в 
профессиональное и карьерное пространство. Целью исследо-
вания является рассмотрение условий формирования субъект-
ного, то есть ответственного отношения молодых людей к лич-
ной жизни и раскрытие сущности патерналистских установок 
современной молодежи.

К рассмотрению человека как субъекта приковано внимание 
многих исследователей: философов (Г. Гегель, И.  Кант, М.  Фуко, 
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Ж. Бодрияр), психологов (С.Л. Рубинштейн, 
К.А.  Абуль ханова, А.В. Брушлинский), социоло-
гов (М. Вебер, В. Парето, Т. Парсонс). Также раз-
рабатываются проблемы субъектности студен-
ческой молодежи, отображенные в работах И.В. 
Никитиной, В.В. Алиева; вопросы патернализма 
как государственной политики, так и личностной 
установки рассматривались в работах С.К. Кара-
Мурзы, В.И. Сусака, Дж. Дворкина, Е.  Головахи. 

Основная часть

Некоторые ученые к определению понятия 
«субъект» подходят с широких позиций и опре-
деляют его как все человечество в целом, пред-
ставляющее собой противоречивое системное 
единство субъектов иного уровня и масштаба: 
государств, наций, этносов, общественных клас-
сов и групп, индивидов, взаимодействующих 
друг с другом [1, ст. 3]. Для целей нашей работы 
мы ограничимся теми интерпретациями, кото-
рые касаются сущности индивидуального субъ-
екта, авторство которого определяет его судьбу. 

Советский психолог С.Л. Рубинштейн опре-
деляет человека не как рефлекторную машину, 
а как субъект практической и теоретической 
деятельности, субъект практики и истории. Он 
познает мир, изменяя его; изменяя его, он из-
меняет и самого себя [2, ст. 164]. Развивая идеи 
С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульханова делает ряд 
важных уточнений в понимании проблемы лич-
ности субъекта. На вопрос, кто является субъек-
том индивидуального уровня бытия человека, 
ученая указывает на личность с ее способностью 
к активной, сознательной, целенаправленной, 
оптимальной и свободной организации своей 
жизни, ее этапов, событий, свершений [3, ст. 6]. 
Важным в рассуждениях о противоречиях, ко-
торые возможны в жизнедеятельности субъек-
та, есть указание К.А. Абульхановой на то, что 
личность, являясь продуктом, членом общества, 
различным образом вписываясь в него, с одной 
стороны, получает от общества основные усло-
вия своей жизнедеятельности, с другой стороны, 
она оказывается противостоящей обществу в 
смысле принципиального несовпадения ее по-
требностей с теми требованиями, которые обще-
ство предъявляет ко всем личностям в целом и 
в частности – к ней [3, ст. 7]. Однако наличие 
этого противоречия, не превращая личность в 
«изгоя», актуализирует ее ценнейшую способ-
ность и потребность идти навстречу проблемам, 
порожденным этим противоречием, и решать 
их. Это и делает личность субъектом. 

Центральным в понимании психологов есть 
гуманистическая трактовка человека как субъ-
екта и противостоит пониманию его как пас-
сивного существа, отвечающего на внешние 
воздействия (стимулы) лишь системой реакций, 
являющегося «винтиком» государственно-про-
изводственной машины, элементом производи-
тельных сил, продуктом (т.е. только объектом) 
развития общества [1, ст. 4]. 

Исходя из общепсихологических позиций 
субъектом психической активности индивид 
может мыслиться в том случае, если объектом 
для него выступает его собственная психика в 
ее функционировании и развитии; регуляцию 
процессов развития осуществляет сам субъект, а 
не какие-либо внешние силы, причем как на со-
знательном, так и на неосознаваемом уровнях [4, 
ст.  37].

Известный российский философ В.А. Лек-
торский говорит о субъекте, как о носителе 
деятельности (прежде всего практической), 
сознания и познания. Для современной фило-
софии субъект – это прежде всего конкретный 
телесный индивид, существующий в простран-
стве и времени, включенный в определенную 
культуру, имеющий биографию, находящийся 
в коммуникативных и иных отношениях с дру-
гими людьми [5, ст. 5]. Развернутое понимание 
субъекта находим в работах известного фран-
цузского философа М.  Фуко, по мнению которо-
го нужно, чтобы субъект менялся, преобразовы-
вался, менял положение, в известном смысле и в 
известной мере становился отличным от самого 
себя, дабы получить право на доступ к истине. 
Истина дается субъекту только ценой введения 
в игру самого существования субъекта. Иной 
формой, в рамках которой может и должен пре-
образовываться субъект, чтобы получить доступ 
к истине, по мнению философа, есть труд. Чело-
век сам трудится над собой, вырабатывает себя 
из себя, постепенно преобразует себя в себя в 
долгой работе над собой, каковая есть аскеза [6, 
ст. 28]. 

Обобщенная современная концептуализа-
ция субъекта эпохи модерна представляет ин-
дивида как наделенное уникальной идентич-
ностью «я», неповторимое существо, базисной 
целью которого является самореализация. 
Индивид способен быть сознательным субъ-
ектом социального и культурного процесса. 
Такой субъект руководствуется прежде все-
го разумом, именно разум является стержнем 
субъектной и субъективной самореализации 
[7, ст.  24]. 
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В социологии субъект понимается как ин-
дивид или группа, действия которых ориенти-
рованы на других и приобретают коммуникаци-
онную динамику. Развернутую характеристику 
осмысленного социального действия дает не-
мецкий социолог М. Вебер, для которого вну-
треннее отношение носит социальный характер 
лишь в том случае, если оно ориентировано на 
поведение других [8, ст. 625]. Главным условием 
для социального действия есть его рациональ-
ность, в отличие от простой ориентации на пове-
дение внешних объектов или подражания неким 
массовым влияниям, поведению других. 

Итак, заметна некая общая тенденция, ко-
торая объединяет понимание субъекта с пози-
ции разных научных подходов – это самостоя-
тельность, самоконструирование себя в мире и 
мира в себе, одновременная интегрированность 
и автономность субъекта в социальном про-
странстве, приоритет деятельности в противо-
вес пассивной созерцательности и зависимости 
от внешних условий, коммуникационная раци-
ональность. 

Раскрыв содержания личности как самодо-
статочного субъекта и автора условий своего су-
ществования, важно указать на обстоятельства, 
которые выступают как барьеры приобретения 
молодыми людьми таких качеств, как инициа-
тивность, активная жизненная позиция, ответ-
ственность за постановку и реализацию соб-
ственной жизненной программы. На наш взгляд, 
противоположные качества формируются в ат-
мосфере патернализма, ожидания членов обще-
ства попечительства от социальных институтов, 
решения за них вопросов конструирования как 
частной, так и профессиональной жизни, карьер-
ного продвижения. 

В научной литературе патернализм понима-
ется как система, принципы и практика государ-
ственного управления, построенного по пара-
дигме воспитания и контроля отца над детьми в 
патриархальной семье. Гражданская несамосто-
ятельность неизбежно выливается в пассивное 
подчинение, имеющее своей целью лишь обре-
тение защиты, доступ к получению средств су-
ществования и т. д. Патернализм рассматривает 
взрослых людей как детей, требующих зашиты и 
опеки [9, ст. 209]. В общих чертах патернализм 
мыслится как система взаимоотношений, в кото-
рой одному агенту социальной жизни предостав-
ляется право нести ответственность за условия 
жизни другого агента. Этими зависимыми аген-
тами может быть как все общество в целом, так и 
некоторые отдельные группы, которые считают-

ся несамостоятельными и требуют особого попе-
чительства. В своем крайнем выражении, когда 
патернализм приобретает тотальный характер, у 
представителей общества формируются ложные 
представления о личной несостоятельности, не-
возможности достичь желаемого результата без 
обязательного вмешательства «высших инстан-
ций». Мы считаем, следствием таких воззрений 
становится формирование «синдрома выучен-
ной беспомощности», который, по мнению из-
вестного американского психолога, автора этого 
термина Мартин Селигман, развивается тогда, 
когда человек не в силах контролировать непри-
ятные события, вынуждают его прекращать ак-
тивные действия [10, ст. 285]. 

Реконструкция истоков зависимого пове-
дения уводит исследователей в историческую 
ретроспективу. Украинские социологи, попы-
тавшись проанализировать тенденции развития 
личности переходного периода от тоталитарной 
системы к демократии, указывают, что тотали-
тарная система много сделала, чтобы монополи-
зировать ответственность через культ личности 
и властвующие структуры, лишить людей чув-
ства ответственности друг перед другом. Ма-
лейшая несанкционированная тревога членов 
общества за судьбу страны рассматривалась как 
угроза господству бюрократии и жестоко кара-
лась [11, ст. 87]. Но, как известно, ответствен-
ность – это обязанность личности быть способ-
ной отдавать отчет о том, что она делает, каков 
ее вклад в личную жизнь. Без понимания личной 
ответственности за себя, свою жизнь, среду сво-
его существования формируется послушный и 
безвольный индивид, удобный для государства 
объект манипуляций. 

Важно указать на наличие дискуссионных 
мнений касательно патернализма. Известный 
российский ученый С.Г. Кара-Мурза считает, 
что без государственного патернализма не может 
существовать никакое общество – государство и 
возникло как система, обязанная наделять всех 
подданных или граждан некоторыми благами на 
уравнительной основе [12, ст. 17]. Вера, будто 
погрузить человека в обстановку жестокой борь-
бы за существование значит «раскрепостить его 
потенциал», есть утопия. Эта непрерывная суета 
убивает все творческие силы, выпивает жизнен-
ные соки [12, ст. 20].

Разрешение возникших противоречий в си-
стеме баланса между личной независимостью и 
попыток со стороны государства брать чрезмер-
ную ответственность за своих граждан находим 
в работах известного американского социолога 
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М. Грановеттера, который полагает, что акторы 
не действуют и не принимают решения вне соци-
ального контекста, подобно разрозненным ато-
мам они не подчиняются рабски предписаниям, 
определенным тем особым пересечением соци-
альных позиций, которое им случилось занять. 
Вместо этого их попытки целенаправленного 
действия укоренены в конкретных системах для-
щихся социальных отношений [13, ст.  49]. 

Для развития двух этих качеств (человека, как 
субъекта и человека, как патерналиста) должны 
существовать соответствующие предпосылки, ко-
торые мы находим в общественных отношениях, 
том групповом климате, в котором развиваются 
отдельные личности. Существуют некие угрозы, 
которые могут превращать индивидов или в ато-
мизированные существа, наделенных чрезмер-
ной субъективностью, страдающих от «тирании 
свободой», или растворенные в массе зависимых 
элементов, неспособных к личной инициативе и 
самодвижению, соединенных механической со-
лидарностью «винтиков» системы. Формирова-
ние социально пассивных индивидов происходит 
не столько от их нежелания возлагать ответствен-
ность за свою жизнь на самих себя, сколько в соз-
дании такой общественной атмосферы, в которой 
искусственно ограничиваются условия для само-
организации, гражданской инициативы. По наше-
му предположению, патерналистские установки 
усиливаются в случае низкой социальной мобиль-
ности, узости знаний о близких и отдаленных зо-
нах социальной жизни, отсутствии политической, 
экономической культуры. Вместе с тем, можно 
проследить тенденции, которые являются опре-
деляющими для сегодняшнего общественного 
сознания. Уровень развития субъектности в зна-
чительной степени определяется общественными 
настроениями, господствующим общественным 
сознанием, которые влияют на формирование 
важных параметров субъектности. Исходя из ска-
занного, заметим, что людям свойственно изби-
рательно относиться к сигналам, исходящим из 
разнообразных социальных институтов и сетей. 
В то же время, чем сильнее те или иные сигналы, 
тем больший вес и влияние они занимают в на-
строениях социальных акторов.

Особенно чувствительны к этим сигналам 
молодые люди в силу свойственных этому поко-
лению особенностей. Переходный период, в ко-
тором находится молодежь, делает ее уязвимой 
перед всякого рода манипулятивными практика-
ми. По мнению ученых, главная черта рассма-
триваемой страты – маргинальное (погранич-
ное) состояние: уже не дети, еще не взрослые; 

уже есть немало обязанностей, еще нет некото-
рых прав и опыта. Маргинальность делает моло-
дежь наиболее адаптивной и перспективной и в 
то же время самой противоречивой общностью 
[14, ст. 81].

Одной из возможных сфер, где возможно 
преодоление существующих рисков, является 
карьерное движение молодых людей, в процессе 
которого формируется сбалансированное соот-
ношение позиций саморазвития с уверенностью 
в личной безопасности и защищенности выбора 
со стороны государства. Свободная конкурен-
ция, соблюдение права доступа всем желающим 
приобщиться к повышению своего социального 
статуса, позволяет молодым людям в полной 
мере проявить свои качества, реализовать лич-
ный выбор социального продвижения. 

Считаем, что карьера – одна из форм жизне-
творчества личности, совокупность состояний, 
процессов и результатов, характеризующих 
динамику освоения человеком-профессиона-
лом социального пространства, в частности 
профессионального. Результатом карьеры яв-
ляется достижение поставленных целей в со-
ответствующих сферах жизнедеятельности. По 
нашему убеждению, карьера – это не только пе-
редвижения личности в социальном и профес-
сиональном пространстве, последовательная 
смена в ней статусно-ролевых позиций в нем, 
а прежде всего процесс накопления и исполь-
зования оптимальным образом культурного, 
образовательного, профессионального капита-
лов с целью разносторонней самореализации и 
достижения социально-психологического кон-
сенсуса между внутренними потребностями и 
предпочтениями и меняющимися требования-
ми внешней среды. При этом системообразую-
щим компонентом, объединяющим различные 
структурные образования карьеры, способству-
ющим их проявлению и реализации, является 
карьерная компетентность. 

Карьерная компетентность представляет 
собой интегральную характеристику субъекта 
карьеры, которая определяет его способность 
решать типовые и нестандартные профессио-
нальные и внепрофессиональные задачи, кото-
рые возникают в реальных производственных, 
жизненных, коммуникативных ситуациях. На-
званая компетентность – многомерное образо-
вание, состоящее из отдельных компетенций, 
под которыми понимаются индивидуально-лич-
ностные, социально-коммуникативные и про-
фессиональные особенности и навыки, важные 
для достижения успеха в реализации карьерной 
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программы. Карьерная компетентность высту-
пает как ментальная карта и программа деятель-
ности в овладении социальным пространством, 
практический компонент в системе реализации 
собственной субъектности в профессиональной 
деятельности.

Исследователи проблематики социальной 
субъектности молодежи определяют ее как спо-
собность молодых людей к проявлению самосто-
ятельной инициативы в социуме, обусловленной 
наличием конкретной цели, соответствующей 
мотивацией, развитым механизмом саморегу-
ляции, осознанием своей роли и ответственно-
сти, а также наличием осознанной позитивной 
жизненной стратегии [15, ст. 157-158]. Очевид-
но, стать субъектом определенной деятельно-
сти означает освоить эту деятельность, овла-
деть ею, быть способным к ее осуществлению и 
творческому преобразованию. Субъекта следует 
рассматривать как творца личной жизни, спо-
собного трансформировать собственную жиз-
недеятельность в предмет практического пре-
образования, оценивать способы деятельности, 
контролировать ее ход и результаты, изменять 
ее приемы. В контексте нашего исследования 
отметим, что студенты как субъекты карьеры – 
это молодые люди с осознанными карьерными 
целями и жизненными ориентирами и активной 
деятельностью, направленной на преобразова-
ние объективной действительности в соответ-
ствии со своими стратегическими карьерными 
установками. 

Уменьшение патерналистских установок и 
расширение личной субъектности усматривает-
ся в развитии такой системы образования, ко-
торая была бы направлена на усиление личной 
ответственности за результаты своих решений, 
расширение знаний о мире и о себе. Соответ-
ственно, сопутствующим требованием к услови-
ям становления активного субъекта карьеры яв-
ляется организация образования, которое можно 
обозначить как субъектное. Украинский фило-
соф И. Ясна главными задачами такого образо-
вания считает формирование двух черт: субъек-
тивности, как осознание релятивности истины и 
ценностей, приоритета индивидуального права 
на уникальное собственное мнение, свободы вы-
бора и субъектности, как осознание себя актив-
ным, самостоятельным, независимым субъектом 
социального действия [16, ст. 511].

Направленность на субъектное образование 
обеспечивает становление у студенческой мо-
лодежи соответствующих ментальных устано-
вок и активной деятельностной позиции. Пре-

одоление проблем патернализма в молодежной 
среде мыслится как процесс, в котором моло-
дые люди осваивают мир через личное включе-
ние в разнообразные социальные сети, участву-
ют в созидании новых смыслов, приобщаются 
к творчеству социальной среды. Субъектное 
образование призвано формировать карьерную 
компетентность как важную составляющую в 
самоконструировании желаемой действитель-
ности. 

Еще одним важным условием становления 
самодостаточного и в тоже время понимающе-
го других субъекта карьеры есть формирование 
толерантности молодежи и организация соот-
ветствующей толерантной среды. Это обстоя-
тельство продиктовано тенденциями, которые 
сегодня можно наблюдать в современных обще-
ствах: возникновение новых форм зависимо-
стей, так называемого мягкого патернализма, 
одна из интерпретаций которого указывает на 
подталкивающее поведение, когда людей нена-
вязчивым способом побуждают делать выбор, 
вселяют в их сознание уверенность в правиль-
ности действий и поступков. Джим Холт, амери-
канский философ и публицист, указывает: «Ста-
рый патернализм говорил, да, мы знаем, что для 
вас хорошо, и мы заставим вас делать это. В от-
личие от него мягкий патернализм говорит, вы 
знаете, что для вас хорошо, и мы поможем вам 
делать это» [17]. Другая угроза мягкого патер-
нализма исходит от общества, в котором быстро 
меняются, уходят и приходят вкусы, настроения, 
предпочтения. Французский философ и социо-
лог Ж. Липовецки считает, что постмодернист-
ское общество – это общество скольжения; этот 
спортивный термин точнее обозначает то состо-
яние, когда понятие res publica (общее дело) не 
имеет под собой никакой прочной основы, ни-
какой устойчивой эмоциональной подоплеки. В 
настоящее время узловые вопросы, касающиеся 
коллективной жизни, ожидает та же участь, что 
и шлягеры хит-парадов; все вершины сглажива-
ются, все сходит на нет из-за равнодушия [18, ст. 
28]. Таким образом, мягкий патернализм уводит 
молодых людей от истинных ценностей, способ-
ствует их растворению в несущественных, бы-
стротекущих тенденциях, трендах, увлечениях. 
Примером мягкого патернализма в молодежной 
среде является массовое увлечение модными 
профессиями, переизбыток специалистов, кото-
рый порождает безработицу среди выпускников 
и приводит к сетованиям молодых людей на от-
сутствие рабочих мест, возникновению патерна-
листских установок и требований к государству 
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защитить их профессиональный выбор и предо-
ставить возможность трудоустроиться. 

Толерантность можно обозначить как чув-
ство меры, поддержка баланса между вседоз-
воленностью и тотальным подчинением массо-
вым психозам, возложением ответственности 
за личный выбор и неудачи в его осуществле-
нии на господствующие идеологические, масс-
культурные, модные веяния. Ученые, разраба-
тывающие проблему толерантности, указывают, 
что последняя понимается как неотъемлемая 
характеристика (показатель) профессионализ-
ма и зрелости личности, а важнейшим внутрен-
ним фактором, который обеспечивает прояв-
ление или отсутствие терпимости, является ее 
ценностно-смысловая сфера и индивидуально 
своеобразная функциональная организация, 
осуществляемая на обработанном личностью 
смысловом материале собственного сознания 
[19, ст. 41].

Толерантная среда, по нашему убеждению, 
создает атмосферу диалогичности между раз-
нообразными верованиями, идеями, мнениями 
и дает возможность свободного выбора молоды-
ми людьми линий и стратегий личного развития 
без грубого вмешательства или доминирования 
какой-то одной идеологической точки зрения. 
Важно учитывать открытый характер толерант-
ной среды для различных убеждений, конфессий 
и национальностей; она открыта для критическо-
го диалога, межличностного и группового обще-
ния. По мнению О. А. Мальцевой, принцип ре-
ализации субъект-субъектного взаимодействия 
обусловливает активное воздействие участни-
ков образовательного процесса друг на друга без 
использования открытых и скрытых форм агрес-
сии, при сохранении независимости, и ведет к 
совместным усилиям для достижения позитив-
ных результатов при построении толерантной 
среды [20, ст. 116 – 117]. Таким образом, важ-
ной чертой толерантности есть уважительное и 
заинтересованное отношение между молодыми 
людьми как субъектами профессионального и 
карьерного развития, учет их интересов в рам-
ках государственной политики, построенной на 
основе соблюдения права молодежи на личное 
самоопределение, возможности социальной 
мобильности, свободы выбора личной и обще-
ственной линии поведения. 

Заключение

Особенности конструирования жизненных 
установок молодых людей обуславливаются со-
циокультурными условиями, государственной 
политикой, образовательными технологиями, 
которые являются источником формирования 
или субъектной, или патерналистской позиции. 
Сложное переплетение обязательства государ-
ства за благополучие молодежи и ее личной от-
ветственности за свою судьбу должно смещаться 
в сторону развития такой молодежной политики, 
в которой предлагается широкий спектр много-
образных путей личного развития с предостав-
лением социально приемлемых средств для 
самовыражения, активизации социальной ини-
циативы. Роль государства, общественных ин-
ститутов усматривается в создании системы 
взаимоотношений, в которой каждый молодой 
человек самостоятельно может избирать и реа-
лизовать тот жизненный сценарий, сообразный 
его предпочтениям и потребностям. 

Один из путей формирования активной жиз-
ненной позиции студенческой молодежи видит-
ся в реализации карьерной траектории, созвуч-
ной с личностными мотивационными выборами 
и учетом тенденций, которые складываются как 
на отечественном, так и на мировом рынке труда. 
Сохранение баланса между уважением к обще-
ственным ценностям и личным предпочтениям 
определяет необходимость введения комплекс-
ного механизма воспитания молодого поколения 
в духе самостоятельности в принятии решений, 
способности брать на себя ответственность за 
собственную жизнь в сочетании с уважением к 
собственному государству, национальной куль-
туре, народным традициям.

Свободомыслящая молодежь должна форми-
роваться в духе толерантности и быть способной 
адекватно ориентироваться в амбивалентном 
социальном окружении, тонко реагировать на 
сигналы, исходящие из разных информацион-
ных источников и быть способной отстаивать 
свой выбор. Уровень субъектности молодого 
поколения является тем фундаментом, на кото-
ром стоит прочное и независимое государство, 
формируется консолидированное общество, для 
которого высшей ценностью является уважение 
к правам и свободам каждого гражданина.
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