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Определение состояния качества культурного 
потенциала городской молодежи является важной 
составляющей культурной и молодежной политики 
региона. 

Для того, чтобы объективно исследовать состоя-
ние данного качества необходимо проанализировать 
воздействие разного рода глобальных процессов на 
срезы социально-культурной жизни и личностных 
молодежных ориентаций. В данной статье мы обра-
тимся к изучению некоторых экономических факто-
ров, влияющих на качество культурного потенциала 
молодого человека. Реализовать эту задачу нам по-
может проведенный в республике социологический 
опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты опроса проведенного в 2009-2010 гг. в Ка-
зани. Исследование проводились на базе четырех ка-
занских университетов – ПФУ, ТГГПУ, КГМУ, КГТУ 
и ОАО «Казань оргсинтез» под руководством и при 
участии автора. Выборочная совокупность исследо-
вания составила 1032 человек, осуществлена мето-
дом квот, которые соответствуют критериям высокой 
точности. Число характеристик, данные о которых 
выступают в качестве квот, представлено образова-
нием, возрастом, полом, занятостью (учеба, работа, 
подработка и др.). Максимальная допустимая пог-
решность по основным параметрам составляет 0,5 %. 
В соответствии с генеральной совокупностью в ходе 
опроса сохраняются этнические пропорции (харак-
терные для данного района), пропорции полов (50 % 
молодых людей, 50 % девушек) и (по 33 %) трех воз-
растных групп: 16-18 лет, 19-23 года, 22-30 лет.

Данный опрос выявляет личностные «культурные 
установки» молодых людей – студентов (в том числе 
творческих вузов) и работающей молодежи Татарста-
на. Они являются носителями культурного потенциала 
уже сегодня и представляют собой социальный ресурс 
развития потенциала республики. То, каким они видят 
пространство современной культуры, как они пред-
ставляют возможности взаимодействия различных 
ветвей социального партнерства, в том числе основ-
ных – финансовых источников, сегментов бизнес-сре-
ды, аппарата государственного управления и непос-
редственно людей творческого, интеллектуального 
труда, является определяющим фактором перспектив 
функционирования социально-культурной среды.

Основываясь на работах социологов, футуроло-
гов, культурологов, мы выявили, что молодой чело-
век, обладающий культурным потенциалом, – лич-
ность, развивающая в себе следующие свойства: 
креативность, инициативность, гуманистичность, 
мобильность, открытость новому, поликомпетент-
ность (социальная, профессиональная и пр.). Нали-
чие именно этих качеств позволяет быть адекватны-
ми в нестабильном современном мире.

В общественных и политических реалиях все это 
выражается в высоком уровне гражданской осоз-
нанности (активное электоральное поведение, ис-
пользование других видов политического участия, 
общественная деятельность); участие в развитии 
малого и среднего бизнеса, как социального ресурса 
и опоры гражданского общества; переход к несырье-
вому типу экономического развития и как следствие 
– внедрение инноваций в науке, организация бизнес-
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инкубаторов, венчурных фондов, технопарков и т.д.; 
поддержка культурного производства и конверсии 
культуры государством и интенсивное потребление 
нового «культурного продукта», что выражается в 
виде популяризации арт-практик, гуманитаризации 
образования, организации творческих кластеров, 
городских фестивалей и т.д.

Наша задача – рассмотреть, как некоторые из вы-
шеперечисленных характеристик реализовываются 
под влиянием экономических факторов в республике. 

Одним из приоритетных общемировых и рос-
сийских процессов, затрагивающих экономическое 
пространство республики, является процесс повы-
шения качества жизни человека, цель которого – до-
стижение определенного стандарта благосостояния, 
удовлетворение социальных потребностей, разви-
тие интеллектуального потенциала и мотивации 
труда. Очевидно, что удовлетворение витальных и 
социальных потребностей молодых граждан РТ яв-
ляется основой дальнейшего их перехода к реали-
зации потребностей духовного, экзистенциального 
характера. Сообразно этому первичным показате-
лем, отображающим перспективы интенсивного 
развития культурного потенциала молодежи, явля-
ется показатель удовлетворенности материаль-
ным благосостоянием, в который входят наиболее 
актуальные для молодежи вопросы обеспечения жи-
льем, хозяйственно-бытовые условия, возможность 
профессиональной реализации и т.д. 

Из всех возможных факторов, влияющих на 
перспективы развития и на качество культурного 
потенциала республики, наибольшее значение, по  
мнению респондентов, имеют: рост благосостоя-
ния населения – 47,68 %, увеличение бюджетных 
средств на развитие науки, образования, культуры 
– 45,90 %, общий уровень развития РТ, отражаемый 
в экономических, социальных и политических пока-
зателях – 37,84 %.

Что подразумевает молодежь, выбирая боль-
шинством ответ «улучшение условий жизни?» Оче-
видно, что в эту формулировку входит увеличение 
получаемых доходов и улучшение жилищных усло-
вий, в первую очередь.

Жилищные условия основной массы граждан РФ 
большинство опрашиваемых (41,12 %) определяют как 
удовлетворительные, но почти столько же (37,70 %), 
как неудовлетворительные. Каждый второй респон-
дент (51,64 %) уверен, что в обозримом будущем (в 
перспективе до 2015 г.) они останутся неизменными. 
Каждый пятый (20,77 %) верит, что они улучшатся к 
2015 г., и 37,02 %, что улучшатся к 2020 г. На вопрос о 
возможности изменения реальных доходов граждан в 
течение следующего десятилетия большинство также 
ответило, что доходы останутся на нынешнем уровне 
(30,87 %) и еще 33,20 % отметили, что незначительно 
вырастут. Тех, кто уверен, что они значительно возрас-
тут, примерно столько же, сколько тех, кто уверен, что 

они значительно снизятся (7,79 % и 6,42 %). То есть 
в целом среди молодых людей существует незначи-
тельный расчет на то, что общий уровень российской 
экономики и народного благосостояния несколько воз-
растет (возможно, это связано с общей тенденцией оп-
тимистичного взгляда на мир молодежной аудитории). 
Хотя большинство опрашиваемых не видит рычагов 
для резкой его оптимизации в ближайшие годы.

В целом уровень удовлетворенности материаль-
ным благосостоянием можно охарактеризовать 
как «средний» или «промежуточный» между край-
не позитивными и крайне негативными оценками. 
Молодые люди не питают иллюзий по поводу вы-
соких темпов социально-экономического развития 
региона, однако и не теряют оптимистического 
настроя, вероятно рассчитывая на постепенное 
улучшение экономических показателей качества 
жизни в долгосрочной перспективе. Такое состоя-
ние можно назвать традиционным для российского 
соицума, большинство членов которого привыкло 
рассчитывать на свои собственные силы и финансо-
вые ресурсы, не аппелируя к возможностям исполь-
зования государства в виде материального донора.

Другим процессом в России, влияющим на об-
щие социально-экономические показатели, является 
развитие предпринимательства. Этот процесс, при 
современном реформировании социальных сфер и 
продолжающемся экономическим кризисом, являет-
ся обязательным условием экономической стабиль-
ности, а возможность заниматься малым и средним 
бизнесом помогает нивелировать негативные пос-
ледствия современных экономических тенденций.

Бизнес-структура – необходимый сегмент инфра-
структуры развитого современного государства. Он 
служит финансовой основой экономической систе-
мы, образуя в социальной среде прослойку «среднего 
класса». Наличие частного предпринимательства яв-
ляется подтверждением функционирования правовой 
экономики и правового государства. Социальная роль 
среднего класса достаточно велика. Его представите-
ли являются структурами, поддерживающими сущес-
твующий социальный строй (инвесторы, крупные 
потребители, налогоплательщики) и культурными 
интеграторами (хранителями и распространителями 
ценностей, норм, традиций и законов общества). Са-
морегуляция гражданского общества также основана 
на активности представителей среднего класса.

В рамках концепции данного исследования пред-
ставляется актуальным выявление такого показате-
ля качества культурного потенциала человека, как 
уровень бизнес-инициативности молодежи, то есть 
заинтересованности в участии в бизнес-процессах, 
реализации самостоятельных идей и проектов.

Как показывает проведенный социологический 
опрос, большинство участников готовы к профес-
сиональной занятости. Показательно, что на вопрос 
«Какую работу вы бы предпочли при наличии раз-
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ных возможностей?», большинство ответило – рабо-
ту в сфере бизнеса с высокой оплатой, но не по спе-
циальности  (34, 56 %); 22,95 % – что любую работу с 
высокой оплатой независимо от специальности, лич-
ных способностей и возможностей. Среди мотивов 
деятельности предпринимателей большинство вы-
брало «прибыль для удовлетворения личных потреб-
ностей» (45,49 %), «прибыль ради накопительства» 
– 28,42 %, «достижение власти, связей и высокого со-
циального положения» – 25,27 %. Очевидно, что та-
кие ответы связаны с необходимостью определенной 
финансовой независимости в условиях российской 
нестабильной экономической и политической ситуа-
ции. Как становится видно из ответов респондентов, 
уровень бизнес-заинтересованности среди молодежи 
достаточно высокий. И это несмотря на то, что боль-
шинство из них уверено, что в стране не создано до-
статочных условий для его развития. 

На вопрос «Созданы ли, на ваш взгляд, надежные 
правовые гарантии бизнеса в РФ и РТ?» большинство 
выбрали ответ «скорее нет, чем да» (33,06 %), 21,58 % 
ответили «нет» и 28 % ответили утвердительно. Веро-
ятность их создания к 2015 г., по мнению одной трети 
опрошенных, средняя, а каждый четвертый считает, 
что низкая. Видение перспектив развития бизнеса 
получилось несколько противоречивым. Большинс-
тво участников опроса среди молодежи считает, что 
сейчас не существует достаточных правовых гаран-
тий бизнеса в РФ и РТ, при этом каждый второй (а это 
также большинство опрашиваемых) счел, что власть 
поддерживает развитие предпринимательства, види-
мо, имея в виду не правовую, а кредитно-финансовую 
или идеологическую сторону вопроса. Судя по отве-
там, упомянутым выше, о предпочтительном выборе 
места работы, когда большинство выбрали «работу в 
сфере бизнеса с высокой оплатой, но не по специаль-
ности», многие молодые люди уже сейчас примеря-
ются к имеющимся бизнес-реалиям. Безусловно, им 
хочется видеть социальную предпринимательскую 
инфраструктуру будущего удобной и адаптирован-
ной под имеющиеся потребности, а свое участие в 
ней успешным. 

Еще одним фактором, раскрывающим такое ка-
чество культурного потенциала как инновативность, 
является ориентация современной экономики на 
внедрение инновационных технологий. На вопрос 
«Какими качествами должен обладать современный 
предприниматель?», самыми популярными ответа-
ми стали: готовность к риску – 57,10 %, решитель-
ность – 51,37 %, целеустремленность – 57,24 %, 
это объясняется особенностями функционирования 
современного российского рынка. Следующим бло-
ком выделенных качеств оказались: инициативность 
– 44,54 %, ответственность – 40,44 %, склонность к 
новизне и поисковой деятельности – 39,48 %. Такой 
набор необходимых характеристик иллюстрирует 
не только специфическую ориентацию современно-

го рынка труда, но и в общем определяет готовность 
молодежи к принятию инноваций, как перспектив-
ной области экономического развития. На вопрос 
«Какие факторы в большей степени влияют на пред-
принимательскую активность?» 39,76 % ответили 
– профессионально-квалификационный, 26,09 % 
– интеллектуальный, а 25,55 %, – инновационно-
творческий. Таким образом, по мнению большинс-
тва респондентов, активность предпринимателя 
связана с уровнем его знаний в сфере собственного 
бизнес-сегмента, а также дополнительных умений, 
навыков в области эффективного менеджмента, 
продаж, разработке маркетинговых стратегий, PR 
и рекламы. Другим фактором, повышающим актив-
ность, выступает самостоятельное внедрение инно-
вационных технологий, оптимизирующих процессы 
производства и реализации товаров или услуг.

Опираясь на данные опроса, мы приходим к вы-
воду, что молодые люди осознают необходимость 
развития собственного инновационного потенциа-
ла. Что, вероятно, не представляется им проблема-
тичным в силу имеющихся психологических осо-
бенностей у членов этой социальной группы. Они 
как раз наиболее лояльны к новациям, мобильнос-
ти и трансформации традиционного. В этом смыс-
ле определяющим качеством их психологического 
багажа является высокий уровень инновативности 
в сочетании с прагматичностью и целерациональ-
ностью.

Собственный уровень инновативности молодежь 
также активно проявляет в условиях распростране-
ния нового типа экономического функционирова-
ния – творческой индустрии. Творческая индустрия 
– «тип социально-культурных практик, интегриру-
ющей доминантой в которых выступает творческая, 
культурная компонента. К творческим индустриям 
относят деятельность в области визуальных и ис-
полнительских искусств; ремесел и дизайна; кино, 
телевидения и медиа. Творческие индустрии можно 
также определить как отрасль экономики, объеди-
няющую предприятия и предпринимателей, про-
дукция которых несет в себе потенциал добавочной 
стоимости и рабочих мест» [1]. Эта отрасль совре-
менного хозяйствования включает в себя весь куль-
турный ландшафт республики – его традиционные 
и нетрадиционные практики, новые инфраструктур-
ные, технические тренды, которые рассматривают-
ся как инновационный альтернативный ресурс раз-
вития края и имиджевого ребрендинга региона.

На вопрос: «Какая модель личности, на ваш 
взгляд, доминирует в жизни общества в РФ и РТ?» 
большинство ответило – модель экономического 
человека, который заинтересован только в деньгах 
и прибыли (46,86 %). 15,98 % респондентов отме-
тили, что это модель человека самоактуализации, 
для которого главное – реализация своих творчес-
ких способностей, утверждение на рабочем месте, 
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14,48 % – инновационный тип личности, для этого 
типа личности главное – креативная работа, новиз-
на и перемены.

Креативность и открытость участию в твор-
ческой экономике проявляется двояко. С одной 
стороны, это пассивное потребление большинства 
образцов массовой культуры. При этом интерес пот-
ребителей к массовому, но разнообразному и зре-
лищному досугу является стимулом совершенство-
вания творческих индустрий. Социальная функция 
престижности досуга оказывается в этом случае 
поводом для отраслевого развития. С другой сторо-
ны – существуют группы потребителей элитарной 

или альтернативной культуры среди молодежи (как 
правило, люди с высшим образованием, знакомые 
с образцами общемировой и современной запад-
ной и восточнох культур), которые являются как 
потребителями, так и активными производителя-
ми культурных благ. Вкладываясь в саморазвитие 
и самореализацию, используя временные, мате-
риальные, энергийные, образовательные и другие 
ресурсы в этом процессе, они поддерживают рост 
качества творческих индустрий в городе, выступая 
в качестве культурных посредников, отчасти, вы-
полняя роль создателей современного культурного 
имиджа города.




