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Социальное самочувствие населения в чрезвычайных ситуациях как 

индикатор социологической оценки: региональный аспект 

 

Общая характеристика диссертационного исследования. XXI век 

период сложных социально-исторических перемен, который  характеризуется  

углублением влияния  процесса индустриализации и урбанизации  на 

общество и формированием глобального сознания.  Ученые-исследователи 

обеспокоены резким ростом социальных катаклизмов,  природных и 

техногенных катастроф чрезвычайного характера, возрастанием их 

негативных   социальных последствий. День ото дня СМИ все больше 

передают различные  информации  чрезвычайного характера, такие как 

взрывы, пожары, авиакатастрофы, бедствия в морских и океанских кораблях, 

наводнения, эпидемии, массовые беспорядки, гражданские войны и другие. 

 Эти события идут наравне с финансовыми и моральными трудностями, 

а также описывает глубинные социально-экономические и духовно-

культурные кризисы мирового населения,   и их состояния в целом. Такие 

потрясения оказывают непосредственное влияние на формирование 

конфликтов и рисковых ситуаций, тем самым  поставив  под угрозу 

социальную безопасность общества и его  устойчивое развитие.  Во многих 

случаях,  чрезвычайные ситуации природного и антропогенного характера 

являются последствием халатного отношения органов власти, социальных 

институтов  к своим прямым обязанностям, а также результатом 

одностороннего доминантного отношения к природным явлениям. Вместе с 

тем несформированность гражданского общества определяется  слабостью 

инициативных сознательных гражданских позиций населения.  

В течение последних 40 лет 14 миллионов людей пострадали от 131 

крупных стихийных бедствий, и  экономические потери составили  3,8 млрд. 

доллара. Землетрясение в 2010 году  в Гаити  (240 тыс. жертв), самое 

большое наводнение в Азии (затоплена одна четверть страны Пакистана), а 

также в 2011 году в Бразилии и в Австралии привело к потере, которая 

составила 13 млрд. доллара. Еще одна крупномасштабная катастрофа, 

которая произошла  11 марта 2011 года из-за разрушительного землетрясения 

в Японии на АЭС «Фукусимо1», смерть и пропажа без вестей 26 тысячи 

людей принесла 300 млрд. долларов экономического ущерба. Все эти 

условия ясно свидетельствует о необходимости организации общественной 

деятельности, которая должна проводиться государством на регулярной 

основе, чтобы устранить социальные последствия таких чрезвычайных 

ситуации  в этих регионах.  



Комплексная оценка таких ситуации, измерение социального 

самочувствия населения, переживающие трудные жизненные ситуации тесно 

связано с прогнозированием, планированием и проектированием ближайшие 

и дальние перспективы развития общества. Многочисленные потери среди 

людей в результате опасных природных процессов тесно связано с их 

неожиданностью, отсутвием тщательного исследования их причины 

возникновения, а также отсутствием систематического прогнозирования.  

Большинство мер, используемые  в социальных и природных бедствиях 

менее крупного масштаба являются эффективными для поддержания и 

улучшения социального благосостояния населения, однако они не являются 

достаточно эффективными для решения крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций. 

По данным информации 2014 года на территории Республики Казахстан 

зарегистрировано 17779 природных и техногенных чрезвычайных ситуации и 

событии, а число пострадавших составило 4251 человек, в том числе 

жертвами стали 1202 человек. Даже если отсутствует  крупномасштабные 

стихийные бедствия в стране,  согласно отчету  Комитета по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан 2014 года каждый год ущерб 

рассчитывается в размере от 3,5 до 4,5 млрд тенге. Согласно отчету 2015 

года, в стране было зарегистрировано 17678 чрезвычайных ситуации, по 

сравнению с 2014 годом показатели снизились на 0,6%,  финансовые расходы 

увеличились на 10%. 

В настоящее время государство взяло на себя ответственность за 

состояние и социальную безопасность населения, но все-таки за здоровье 

социальной и природной среды, которая окружает каждого из нас, в первую 

очередь ответственны мы сами. Уровень самоответственности граждан 

может стать гарантией  устойчивого развития государства. Воспитание 

образованного, культурного, грамотного и ответственного поколения 

формирует  их  ценностного отношения к своей жизни. Тот, кто формирует 

ценностное отношение к своей жизни, ответственно относится к своему 

социальному самочувствию. Социологическое измерение социального 

самочувствия людей, испытавшие трудности  чрезвычайных ситуации дает 

возможность определить сильные и слабые стороны общества, и определяет 

основные направления развития стратегического и тактического характера.  

Чрезвычайные ситуации  не могут не влиять на состояние  социальной 

системы. Любая авария приводит к определенным  убыткам людей. В связи с 

этим, необходимо обозначить негативные  социальные ситуации в регионах, 

пострадавших от чрезвычайных ситуации, и определить кризисные проблемы 

и зоны, которые возникли в результате недовольства людей. Согласно точки 

зрении  социологов, изучающих последствие техногенных катастроф, в 

результате стихийных бедствий может сформироваться  экстремальное 

поведение людей, которое может привести к конфликту, к беспорядкам и 

хаосу. Таким образом, комплексное социологическое исследование 

социального самочувствия людей, проживающих в опасных зонах или 



пережившие, последствия  чрезвычайных ситуации является  очень важной 

проблемой. 
Объект исследования: Местное население, состоящее из различных 

социальных сообществ и групп, испытывающие трудности  чрезвычайных 
ситуации в регионах Казахстана, относящиеся  зонам стихийного бедствия. 

Предмет исследования: Путем комплексного эмпирического 
исследования социального самочувствия местного населения восточного 
региона Казахстана оценка социального самочувствия как социально-
психологический фактор, влияющий на устойчивое развитие общества, 
всестороннее обоснование его потенциала в качестве субъективного 
измерения.  

Цель диссертационной работы:  разработать индикаторы социальной 
оценки специфики и характера социального самочувствия людей, 
переживших трудности чрезвычайной ситуации (на примере Восточного 
Казахстана),  выделить  стратегии социального поведения граждан до 
возникновения,  во время и после окончания чрезвычайных ситуаций, 
выработать рекомендации местным органам власти  по улучшению  
социальной политики, касающейся  различных групп населения.  

Цель и структура работы определяют следующий ряд задач и 
решений: 

- создание типологии  чрезвычайных ситуации с учетом их структуры, 
социальной природы, причин и последствий;  

-дать социологическое определение категории «социальное 
самочувствие» и провести комплексный анализ  особенностям его 
методологической и методической обеспеченности  в особых чрезвычайных 
условиях;  

- описание социально-культурных факторов, влияющих на социальное 
самочувствие людей,  и предложение эффективные пути  использования их 
позитивного потенциала  в чрезвычайных ситуациях;  

- структурный, факторный, описательный анализ  возможности  
социального самочувствия  в качестве  субъективного индикатора    оценки 
человеческого потенциала общества;  

- предложение определенных групп мероприятий для  местных органов 
власти по совершенствованию социальной политики относительно 
населения, проживающего в зонах чрезвычайного риска;   

- с помощью эффективного использования  мирового и отечественного 
оптыта классифицировать поведенческие стратегии, способствующие 
эффективной мобилизации человеческого потенциала в зависимости целям и 
задачам  в чрезвычайных ситуациях;   

- путем исследования социального самочувства населения, испытавшие 
трудности чрезвычайных ситуации обозначить  проблемные области, 
формировать социальную солидарность государственных, 
негосударственных организации, предпринимателей и местного населения в 
решении сложившейся ситуации.    

Теоретические и методологические основы исследования: 

Диссертационная работа основана на фундаментальных принципах 

диалектики (коммуникация, развитие, отношение), а также на системных 

подходах и  на структурно-функциональном анализе. 



Основные методы исследования: теоретический анализ, моделирование, 

проблемно-хронологические методы. Вместе с тем, были  использованы 

общие когнитивные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция), 

конкретные научные методы: сбор социологической информации (опросы, 

глубинные интервью, анализ документов) и метод статистического анализа 

(корреляция), формально-логический (классификация, типизация и  

группировка). 

Метод анализа документов широко используется при изучении 

содержания государственных законов, нормативных актов, уставов, 

положений, официальных отчетов, а также других программных документов. 

Информационную базу диссертации составляют данные статистического 

агентства Республики Казахстан, доклады и отчеты Комитета по 

чрезвычайным ситуациям, Посланий Президента РК и законы Республики 

Казахстан. 

Эмпирической базой диссертационного исследования выступает данные 

социологических исследований, проведенного в сентябре месяца 2014 года 

среди жителей Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области  на 

тему «Влияние рисков чрезвычайных ситуаций в регионах на социальное 

самочувствие населения». 

Эмпирические данные основаны на анкетирования и  экспертного 

опроса (количественного и качественного), составляющие комплекс методов 

социологического исследования. Цели исследования изучение социального 

самочувствия населения, пережившие трудности чрезвычайных ситуации  и 

оценка  степени осознания местным населением  их опасные последствия. В 

опросе приняли участие 320 респондентов. Исследование проводилось среди 

молодых людей в возрасте 18-72 в различных возрастных группах.  

Этот регион был выбран в качестве исследовательского региона по 

нескольким причинам: во-первых, разнообразие природно-климатических 

условий Восточного Казахстана не исключает возможность и чрезвычайных 

ситуации в зависимости от природных условий; во-вторых, большое 

разнообразие опасностей и аварий формируют особые отношения  народа 

региона к ним; в-третьих, измерение социального самочувствия  населения, 

испытавшие трудности чрезвычайных ситуации способствует профилактики 

чрезвычайных ситуации, решению разнообразных проблем, возникающих    в 

процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По этому 

вопросу в марте 2016 года были проведены глубинные интервью с 

экспертами различных специальностей. Состав экспертов состояло из 

специалистов государственных, негосударственных организации, 

представителей бизнес сообществ, осведомленных проблемах населения, 

проживающих в регионах экологического бедствия и ученых, проводивших 

исследования по этой проблеме.   

В то же время, в научной диссертации были использованы работы 

отечественных и зарубежных исследователей, монографии, периодические 



издания, словари, статистические сборники, а также отдельные работы, 

имеющие непосредственное отношение к исследуемой проблеме.  
Новизна исследования непосредственно связано с его 

малоизученностью, как показано в целях и задачах исследования. Особенно в 
отечественной социологии  измерение социального самочувствия населения  
в регионах бедствия, где имели место чрезвычайные ситации природного 
характера исследуется впервые.  

Научная новизна диссертации: 
- осуществлена типологизация природных чрезвычайных ситуаций на 

основе выделения следующих признаков таких как, место возникновения, 
характер, особенность, виды, периоды, а также применен структурный, 
факторный и ситуационный  социологический анализ социальных 
последствия чрезвычайных ситуации; 

- дано c социологической точки зрения авторское определение 
категории «социальное самочувствие», и показана его особенность 
проявлений в чрезвычайных ситуациях  в ходе проведенного  комплексного 
теоретического, эмпирического и прикладного исследования; 

- рассмотрены социально-культурные факторы, влияющие на состояние 
социального самочувствия населения, и предложена  эффективная система  
их использования  в чрезвычайных ситуациях;  

- проанализирована комплексная система мероприятий государства  в 
сфере социальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях, и показаны 
основные пути их совершенствования;    

- доказана значимость и роль социального самочувствия в качестве 
субъективного индикатора, позволяющего оценить  степень 
удовлетворенности человека своей жизнью;  

- разработана поведенческие стратегии социальных групп, 
способствующие эффективному действию в чрезвычайных ситуациях; 

- в результате исследования социального самочувствия жителей 
Тарбагатайского района (ВКО), пережившие опасности  природных 
чрезвычайных ситуации предложена система конкретных мер для  
мобилизации все сферы общества  в решении этой общей цели.     

Основные положения диссертационного  исследования: 
- Чрезвычайные ситуации возникают в виде природных явлений, 

катастроф, стихийных или иных бедствий, которые могут привести 
населения к материальной потери и морально-психологическим стрессам, 
создающие  ситуации, причиняющий ущерб здоровью людей и повлекший за 
собой человеческие смерти. Масштаб, характер и последствия  чрезвычайных 
ситуации определяются условиями, создавшимися  до появления стихийных 
бедствий. Вместе с тем, непосредственно в момент аварии и в период 
времени, после аварии можно определить уровни деструктивного влияния 
катастрофы на социальные, культурные, психологические, экономические, 
промышленные, демографические и другие процессы. 

- Социальное самочувствие определяется как социологическое понятие, 
которое позволяет комплексно описать настроение индивида или социальной 
группы с социальной, социально-психологической, духовно-моральной, 



социально-культурной, социально-экономической точки зрения, а 
социальное самочувствие при чрезвычайных ситуациях можно 
охарактеризовать как социально-психологическое самочувствие людей, 
сформированное под влиянием экстремальных психологическо-стрессовых 
обстоятельств, социальных кризисов, и чрезмерных материальных затрат.  

- Представлены четыре группы индикаторов, определяющие социальное 
самочувствие при оценке общества с  социологической точки зрения: 
социальное обеспечение; социальная защита; социально-психологическое 
ощущение; удовлетворенность и социальные ожидания. 

- Эффективное решение чрезвычайных ситуации на основе опыта 
цивилизованных стран доказывает необходимость постоянного 
совершенствования следующих стратегических приоритетов Правительства 
Казахстана, как инновационная информатизация, направленная  на 
эффективное использование возможности средств массовой информации, 
достижений сетевых коммуникационных технологии; равноправного 
межсекторального партнерства, направленного на углубление 
сотрудничества между государством, гражданским и бизнес сектором 
общества;  межгосударственной интеграции в условиях глобализации, с 
целью  обмена опытом с международными организациями и ассоциациями 
экологического направления для  развития сотрудничества и формирования 
солидарных отношений;  

- Система комплексных мер, используемые местными 

государственными органами экономического, социального, духовного и 

культурного характера  формирует основу  активного инициативного 

поведения населения до чрезвычайной ситуации, в момент ее возникновения 

и после аварий, мобилизуя их к достижению общих целей,  тем самым 

закладывая основу эффективной социальной политики. В соответствии с этой 

целью роль инициативных социальных программ, ориентированных на 

развитие активности местных государственных, гражданских и бизнес 

организации  является очень значительной.   
- Через ценности каждого народа, основанного на этнических, 

религиозных, социальных, демографических, половых и других различий 
необходимо актуализировать эффективные стратегии социальных групп в 
чрезвычайных ситуациях. Продуктивное использование потенциалы 
традиционных духовно-культурных ценностей  различных этносов, 
проживающих в Казахстане, и казахов в частности, как  титульной нации 
позволило выделить поведенческие стратегии населения, такие как, 
интеграционная, направленная на взаимопомощь, поддержку, и солидарность 
на уровне общества в целом; активно адаптационная, свидетельствующая о 
формировании посиндустриального, цивилизационного сознания и 
самоответственности населения; интервенция, являющейся отражением 
гражданской сознательности, и активной гражданской позиции специалистов 
различных профессии и волонтеров, вмешивающихся в жизнь людей с целью 
социальной поддержки  в условиях кризисных и катастрофических ситуации 
- гарантия устойчивого развития общества.      

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 



концептуальной модели измерения социального самочувствия населения в 
условиях чрезвычайных ситуации, в которой дана социологическая трактовка 
в интерпретации данного феномена.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
результаты, полученные на основе собственного социологического 
исследования, могут быть использованы для улучшения взаимодействия 
государственных, общественных организаций и бизнес-структур в 
чрезвычайных ситуациях, улучшения мер социальной защиты населения, 
готовности населения к данным ситуациям. Материалы диссертационного 
исследования можно использовать  в написании учебно-методических 
пособии по охране природы и здоровья населения,  в проведении лекции и 
семинаров по дисциплине, «Теория социальных кризисов и катастроф», 
«Основы социальной безопасности», «Социология экологии» и т. д  

Апробация и публикации работы: 

Основное содержание, идеи и выводы диссертации были опубликованы 

в 13 научных статьях. В частности, в журналах контроля образования и науки 

при Министерстве Республики Казахстан в 4-х статьях; в международном 

журнале при базе данных компаний Scopus в 1 статье; 8 статей в 

международных конференциях, в том числе 2 статьи опубликованны в 

зарубежных конференциях. 

Структура диссертации.  
Диссертация состоит из введения, двух разделов (семь подразделов), 

заключения и списка использованной литературы. 

 

 
 


