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тов, займов или государственных дотаций для возмещения убытков и восста
новления производства.

Уменьшение рисков подразумевает снижение или размеров вероятного 
ущерба или возможности наступления неблагоприятных событий.

Завершающим управления рисками в социальных проектах служит 
контроль и корректировка результатов осуществления избранной стратегии с 
учетом новой информации.

На этапе оценки результатов и их корректировки осуществляется уста
новление эффективности направлений воздействия на степень рисков (соот
ношение расходов на осуществление регулирования размеров вероятных 
убытков), величины совокупных рисков с учетом реализованных мероприя
тий оптимизации.

В заключение можно сделать вывод, управление рисками социального 
проекта - это совокупность процессов анализа рисков и принятия решений по 
их предупреждению и снижению отрицательных последствий. При этом ана
лиз должен осуществляться на протяжении всего жизненного цикла проекта, 
на каждом его этапе.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫ
ШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

В условиях современного российского общества особую актуальность 
приобретает проблема социокультурной интеграции молодежи, так как уме
ние взаимодействовать с окружающими в изменяющейся социокультурной 
среде помогает решать многие проблемы, следовательно, значительно повы-
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шает качество жизни молодых людей. Решению данной проблемы во многом 
способствует социальная работа с молодежью, одной из задач которой явля
ется повышение качества жизни данной категории населения.

Молодежь - это особая социально-демографическая группа, объединя
ющая граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (в некото
рых случаях - до 35 лет) на основе возрастных особенностей, социального 
положения, специфических интересов и ценностей.

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной 
статистики [2, с. 67], численность молодого поколения в последнее десятиле
тие постепенно сокращается: в 2010 году - более 36 млн чел., в 2014 году - 
более 34 млн чел., к 2025 году прогнозируемая численность - 25 млн чел.

Государство заинтересовано в увеличении численности и повышении 
качества жизни молодого поколения, так как молодежь является экономиче
ским, социальным и духовным потенциалом общества, от которого зависит 
будущее России. Поэтому в рамках государственной молодежной политики 
реализует различные программы и проекты, направленные на повышение ка
чества жизни молодых людей. Например, на федеральном и региональном 
уровнях в России действуют социальные программы «Молодой семье - до
ступное жилье», «Социальная ипотека для молодежи», «Молодой специа
лист», «Молодой специалист на селе», «Материнский капитал» и др.

Важными показателями качества жизни молодежи являются физиче
ское и психическое здоровье, обеспеченность материальными благами (пища, 
одежда, жилье, заработная плата, социальные выплаты), уровень образова
ния, возможность развития способностей и удовлетворения духовных по
требностей, экологическая обстановка, личная и национальная безопасность, 
характер социокультурного взаимодействия с окружающими и др.

Каждый представитель молодого поколения субъективно оценивает ка
чество своей жизни. Молодые люди, имеющие хорошие «стартовые» воз
можности (обеспеченную родительскую семью, возможность получить обра
зование в престижном учебном заведении, перспективное трудоустройство) 
могут оценивать свое качество жизни как неудовлетворительное из-за отсут
ствия интереса к профессии, проблем в общении, неудачными попытками со
здать собственную семью. И наоборот, молодежь, имеющая низкооплачивае
мую работу, проживающая в стесненных жилищных условиях, имеет пози
тивные социальные контакты, реализует себя в общественной жизни и твор
честве, поэтому считает свое качество жизни достаточно высоким.

Следовательно, уровень качества жизни молодежи складывается не 
только из объективных показателей (уровень жизни, занятость, социальное 
обеспечение и др.), но и субъективных, которые «отражают эмоциональное 
отношение личности к окружающему миру, степень удовлетворенности раз
ными сферами жизни: удовлетворенность работой, условиями жизни, ощу
щение комфортности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне» [3, с. 
109-110].

Данные субъективные показатели уровня качества жизни характеризу
ют психологическое благополучие молодежи, которое во многом зависит от
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степени социокультурной интеграции, объединяющей понятия «социализа
ция» и «инкультурация». Результатом социализации принято считать усвое
ние передаваемого из поколения в поколения социального опыта (социаль
ные роли, нормы поведения, язык и др.), а инкультурации - приспособление 
к иным ценностям, традициям и обычаям, приобщение к культурному насле
дию своей и иных социальных групп. Социокультурная интеграция, следова
тельно, представляет собой «процесс, оптимизирующий жизнедеятельность 
личности в единстве сохранения и изменения, традиций и новаций, социали
зации и инкультурации, интериоризации и самореализации» [4, с. 69].

Проблема социокультурной интеграции молодежи связана с такими 
процессами, происходящими в современном российском обществе, как утра
та культурных и территориальных связей, миграция населения, дезадаптация 
и маргинализация отдельных групп молодых людей, бездуховность и этно
культурная разобщенность. Потребность в социокультурной интеграции 
формируется в ситуациях «несоответствия человека и его социально
культурной среды, вызванного неосвоенностью основного пространства 
жизнедеятельности» [1, с. 92]. Причиной несоответствия является изменение 
условий социокультурной среды (смена места проживания, новый учебный 
или трудовой коллектив и др.), ведущее к разрыву сложившихся социальных 
и культурных связей, вызывающее сложности самоидентификации, необхо
димость корректировки системы ценностей и норм поведения. Несоответ
ствие личности и среды может носить объективный характер (особенные 
возможности здоровья, отсутствие работы и т.д.) либо субъективный (неуме
ние и нежелание взаимодействовать с представителями иной культуры, не
достаточность психологических, социальных и профессиональных ресур
сов).

Таким образом, одним из направлений социальной работы с молоде
жью должна стать деятельность по повышению эффективности социокуль
турной интеграции, которая поможет молодому поколению сформировать 
собственную идентичность, умение и навыки взаимодействия с представите
лями различных политических взглядов, этносов, конфессий, культур, а, сле
довательно, повысит качество жизни данной категории населения.
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ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ТИХООКЕАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Введение
Корпоративные вузовские средства массовой информации не только 

являются частью информационно-имиджевой политики вуза, повышают его 
конкурентоспособность в условиях острой конкуренции между высшими 
учебными заведениями, но и выполняют ряд не менее важных для учебного 
заведения функций.

Общие понятия
Одной из главных функций является консолидация профессорско

преподавательского состава и студентов. Также студенческие СМИ можно 
рассматривать в качестве площадки для применения на практике навыков, 
полученных студентами-журналистами в ходе учебного процесса. Таким об
разом, процесс обучения журналистике становится более прикладным, у сту- 
дентов-журналистов появляется возможность совмещать теоретические зна
ния, полученные от преподавателей на занятиях с производством самостоя
тельных журналистских материалов в различных видах вузовских средств 
массовой информации. Нарабатывая профессиональный опыт в различных 
видах студенческих СМИ будущие журналисты смогут стать специалистами 
широкого профиля.

Следует выделить функцию содействия учебному процессу и функцию 
воспитания. Образовательная функция СМИ реализуется через предоставле
ние информационного материала, помогающего студенту в учебном процессе 
и направленного на его саморазвитие и самообучение. Выполняя данные 
функции, университетское СМИ постепенно формирует из обучающегося 
начинающего профессионала целостную компетентную личность. Имидже
вая функция СМИ заключается в создании условий коммуникации между 
учебным заведением и потенциальными партнерами, такими, как работода
тели, органы власти. Имиджевая функция реализуется и через работу со 
школьниками, как с потенциальными абитуриентами вуза. Привлечение в
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