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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

Образовательная система России проходит через сложный этап преобразо-
вания, при этом условия являются не самыми благоприятными. Традиционное 
(советское) мышление с множеством стереотипов, консервативные виды коллек-
тивного сознания, строгие рамки социального поведения – все это становится 
барьером на пути внедрения модернистских взглядов и получения социальными 
институтами более значимых ролей.

В глобальном аспекте общество сталкивается с новыми вызовами. Не стал 
исключением этот процесс для российского социума. В итоге, создаются новые 
сложности освоения современных концепций общественного развития, сопро-
вождаемыми расширением мировоззрения и переоценкой ценностей. После за-
вершения данного процесса формируются и укореняются новые модели социаль-
ного действия. Для российского социума в текущий момент развития характерна 
идеологическая фрагментарность.

Социокультурная реальность в РФ постепенно трансформируется. Проис-
ходит это на фоне «омертвления» прежних социальных отношений, вследствие 
чего общество в России становится более открытым, динамичным, непредсказу-
емым. В итоге, социокультурная динамика, направленная на внедрение действен-
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ных механизмов социальной систематизации, получает новое значение. Только 
с помощью социокультурной динамики можно добиться социальной организо-
ванности, где в качестве отдельного элемента выступает человеческая личность. 
Учитывая приведенный факт, особую важность получает изучение индивидуаль-
но-личностной проблематики, в том числе специфики личностных отношений 
и социальных явлений. Отдельно стоит выделить необходимость исследования 
новых социальных условий, социокультурных механизмов, социальных методов 
влияния на личностные характеристики человека. Немаловажными факторами 
на фоне становления личности выступают критерии свободы, равенства, инди-
видуальности, личностного достоинства.

Социальные ожидания рассматриваются многими специалистами в качестве 
социального феномена и понятия. В данном контексте они встречаются в много-
численных отраслях социально-гуманитарных наук.

Социология рассматривает социальные ожидания в контексте субъективных 
ориентаций, т. е. как перечень социальных ориентиров, поведенческих моделей, 
субъективных оценок, позволяющих личности сформировать собственное миро-
воззрение [5, с. 955]. Социальные ожидания гарантируют познавательную и пове-
денческую готовность личности. Она становится более эмоционально стабильной 
и начинает предпринимать действия, для того чтобы наступили определенные об-
щественные явления или события. Термин «социальные ожидания» используется 
в двух вариантах. Первый из них предусматривает феномен в качестве взаимоотно-
шений между человеком (иногда подразумеваются конкретные социальные груп-
пы) и государством. Во втором варианте под социальными ожиданиями понимают 
межличностные взаимодействия, особенно когда их участники примерили на себя 
конкретные роли в обществе (начальник, подчиненный и т. д.) [1, с. 59].

Социальные ожидания можно отнести к элементу другого феномена – соци-
ального настроения. С точки зрения Б. В. Мартынова, социальные ожидания – это 
базовый компонент. Специфической характеристикой этого явления остается 
нормативность, которая содержит в себе необходимость проявления активности 
участников взаимодействия. Функция контроля возложена на социальные санк-
ции, которые позволяют реализовывать социальные ожидания в форме норм. 
Среди основных предметов ожиданий можно отметить межличностные и соци-
альные феномены, политические или культурные явления и др. [3, с. 42].

Социология иногда описывает социальные ожидания в качестве компонентов 
общественного мнения. Дело в том, что обе перечисленные категории имеют 
схожие, а местами идентичные характеристики. Социальные ожидания – уникаль-
ное явления, в котором зачастую отображается текущая социальная ситуация. 
Структурными компонентами социальной ситуации становится экономические, 
политические, культурные реалии. Следовательно, социальные ожидания обла-
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дают определенными возможностями. Например, они способны задавать вектор 
социальных преобразований, аккумулировать так называемый «элемент будуще-
го» [4, с. 8]. Поведенческие модели человека детерминированы социальными 
ожиданиями. Окружающая реальность в той или иной мере проявляется через 
социальные ожидания. Учитывая этот факт, социальные ожидания становятся 
основным компонентом систематизации взаимодействия людей и социальных 
групп. Более того, данный феномен предопределяет настроения в обществе, ми-
ровоззрение и мироощущение его субъектов.

Необходимо ответить на вопрос о специфике значимости социальных ожи-
даний, как превалирующего свойства социального мнения и поведенческих мо-
делей, формирующихся в рамках культурной среды (в ней заключены символиче-
ские программы мыслительных механизмов, поведения, эмоциональной сферы). 
Прежде всего, социальные ожидания возникают и развиваются на базе субъек-
тивного фактора. Другими словами, личность не только воздействует на окру-
жающую реальность, но и принимает участие в ее создании (разработке). Более 
того, социальные ожидания можно рассмотреть с позиции объективированной 
субъектности. Данный феномен состоит в том, что мнения, мировоззрение, мо-
рально-нравственные ориентации, поведенческие модели людей превращаются 
в значимую социально-творящую силу. Она может задавать вектор социокуль-
турных преобразований. Социальные ожидания относятся к элементам системы 
упорядочивания социального поведения, специфике взаимодействия в коллекти-
ве (группах), общественному самосознанию и мнению. Этот феномен позволи-
тельно рассматривать с позиции системы ожиданий касаемо вариантов принятия 
и применения личностью социальный ролей.

Социология, как отрасль научных знаний, идентифицирует у социальных 
ожиданий два основных элемента. Первым из них является склонность к ожида-
нию от людей тех поведенческих моделей, которые соотносятся с принятыми ими 
социальными ролями. Второй компонент состоит в том, что сами люди обязаны 
вести себя так, как ожидают от них другие, т. е. в соответствии с принятыми на 
себя социальными ролями.

У социальных ожиданий имеются несколько основных функций. Они состоят 
в упорядочивании взаимодействий, обеспечении устойчивости социальных связей, 
налаживании эффективных механизмов между участниками социальных групп.

Примечательно, что психология, как наука, рассматривает социальные ожида-
ния в несколько ином ракурсе. С точки зрения Ю. А. Зубок, ожидания в структуре 
личности следует классифицировать как роли, т. е. программы, которые активизи-
руют ту или иную поведенческую модель [2, с. 14]. Автор отмечает, что ожидания 
следует рассматривать как психическое состояние, т. е. в качестве комплексного 
когнитивно-мотивационного образования. Оно предопределяет ориентацию 
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и регуляцию поведенческих моделей в конкретных условиях. Социальные ожи-
дания обладают собственной формой выражения. Речь идет, прежде всего, о на-
дежде конкретного эмоционального переживания. Оно должно наступить как 
следствие значимого события или итога деятельности.

С точки зрения А. С. Стоянова, социальные ожидания входят в личностную 
сферу, заключенную в сознании индивида. По сути, это образ определенного со-
бытия, ожидаемого в будущем. Образ содержит эмоциональное и целостно-смыс-
ловое отношение личности к будущим изменениям. Социальные ожидания мож-
но структурно разделить на несколько взаимосвязанных элементов. К списку 
относятся: эмоциональный, когнитивный, ценностно-смысловой и практический 
[6, с. 170]. Ряд экспертов ратует за то, что в социальных ожиданиях и мотиваци-
онной теории личности прослеживается тесная взаимосвязь. В данном случае они 
акцентируют внимание на том, что научная аргументация социальных ожиданий 
имеет важное значение для теории мотивации личности, поскольку первый фе-
номен задает вектор поведенческим моделям человека.

Социально-философский подход также уделяет огромное внимание исследо-
ванию социального поведения человека. Это находит свое отражение в вопросах 
взаимодействия индивида с окружающей реальностью и социумом, другими лич-
ностями. Социальные ожидания личности становятся совокупными свойствами 
комплексной трансформации внутреннего мира индивида на базе мотивацион-
но-целевой сферы, потребностей и интересов, которые становятся движущей 
силой деятельности.

Устоявшийся подход исходит из того, что социальное поведение выступает 
в качестве формы и механизма реализации субъектами собственных интересов. 
Данная реализация предопределяется желанием сатисфакции физических и со-
циальных потребностей. Социальное поведение представляет собой процесс 
осуществления субъектом своих возможностей в рамках межличностных вза-
имодействий. В этом случае социальное поведение – не результат нахождения 
в социальной среде, а социальное явление, обладающее своей спецификой и ло-
гикой осуществления. Эксперт акцентирует внимание на том, что социальное 
поведение личности в контексте действительности, как механизм воплощения 
человеком своих желаний, становится эффективным способом межличностного 
взаимодействия. Феномен обладает двойственной сущностью. В частности, он 
отображается в личностной активности. При осуществлении определенных по-
ступков человек пользуется теми возможностями, которыми он обладает в обще-
стве. Вместе с тем, реализация возможностей происходит в рамках норм, правил, 
моделей. Их осуществление проходит на базе индивидуальных характеристик 
личности. Двойственность социального поведения сопряжена с непредсказуе-
мостью и сложностью контроля.
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Социально-философский подход также эффективен при рассмотрении со-
циального поведения личности. В рамках данного подхода эффективно аксио-
логическое исследование. Ценности предстают как перечень правил поведения. 
Они помогают обществу накапливать и транслировать определенные модели дей-
ствий, не нарушая установленные правила или традиции. Поскольку социальные 
ценности всегда проходят через призму определенного человека, то они транс-
формируются в личностные ориентации. Они проявляются в базовых социаль-
ных интересах, следовательно, формируют субъективную социальную позицию 
носителя, его мышление, морально-нравственные категории.

У социального поведения выделают несколько основных потребностей. 
В этот перечень входят: мотивация, ожидания, цели, средства, условия и нормы. 
Учитывая этот факт, социальное поведения обладает важностью, поскольку по-
могает выяснить мотивы поведенческих реакций личности. Проблематика кон-
троля социального поведения связана с потерей человеком прежней социальной 
идентификации. Благодаря изучению социального поведения личности в фило-
софском аспекте можно выяснить содержание и суть различных феноменов. 
Субъектность личности находится в тесной взаимосвязи с ее коммуникативными 
навыками. Они выступают в качестве механизма контроля социального поведе-
ния. Ключевым компонентом здесь становятся ценности, систематизирующие 
окружающую реальность. На их основе можно достичь нового уровня развития 
социальных взаимосвязей. В регулировании социального поведения ключевая 
роль отводится системе социальной регуляции. Примечательно, что в качестве 
регуляторов можно выделить: социальную позицию, социальную роль, социаль-
ные установки и т. д. К этому списку причисляется явление социальных ожиданий. 
В итоге, идентификация проблемно-теоретической сферы исследования соци-
альных ожиданий требует акцентировать внимание на понятийной сущности 
и научной логике выбранной тематики, которая детерминирована социальным 
контекстом российского социума.

Исследование выполнено в рамках реализации гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук, научный проект № МК-88.2022.2.
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