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Социальная ответственность - это важный компонент повседневной социальной дей-
ствительности, его изучение является неизменно актуальным в современном быстро ме-
няющемся мире, так как социальная ответственность пронизывает любую человеческую
деятельность, являясь качественным показателем этой деятельности. Несмотря на мно-
жество работ, посвященных теме социальной ответственности, мнения ученых разнятся
касательно содержания данного понятия, поэтому в науке пока нет единого понимания
социальной ответственности как системного качества, присущего человеку, или как спе-
цифического социального феномена. Мы согласны с определением социальной ответствен-
ности, которое сформулировала О.Е. Кусова: социальная ответственность личности — это
единство активной гражданской позиции и нравственности, направляющей деятельность
личности на благо общества [2].

В данной статье, опираясь на данные всероссийского социологического опроса, мы по-
пытались выяснить уровень социальной ответственности граждан. В результате обработки
ответов респондентов, мы выделили группы респондентов в зависимости от субъективной
оценки социальной ответственности. Данные группы получили условные названия: реши-
тельные, незнающие, апатичные, безответственные и неопределившиеся.

Всероссийский социологический опрос проводился в январе 2020 г. «Независимым ис-
следовательским Центром» (г. Самара). В результате было опрошено 1300 человек, вы-
борка многоступенчатая, стратифицированная с соблюдением квотных параметров.

В ходе опроса помимо прочих были заданы вопросы, имеющие большее отношение к
социальной ответственности. Такими вопросами были: «Беспокоит ли Вас положение дел
в стране?» и «Чувствуете ли вы личную ответственность за положение дел в стране?»

Вопрос «Беспокоит ли Вас положение дел в стране?» получил 67% ответов ре-
спондентов - «очень беспокоит», и 22% - «беспокоит, но не слишком». То есть 89% респон-
дентов обеспокоены положением дел в стране в целом. 5% респондентов ответили, что их
беспокоит, но не слишком, а 6% об это даже не задумывались. По данным опроса, беспо-
коятся о положении дел в стране больше женщины, так как ответивших «не беспокоит»
и «не задумывались» о положении дел в стране только 9% женщин и 13% мужчин.

Стоит отметить, что обеспокоенность положением дел в стране с возрастом возрастает.
Так, обеспокоены положением дел в стране 41% респондентов в возрасте 18-29 лет, и 82%
от 60 лет и старше.

Ответы «не беспокоит положение дел в стране» выбрали 8% респондентов из возраст-
ной группы 18-29 лет против среднего выбора в других возрастных группах - 5%. «Не
задумывались об этом» 11% молодежи против среднего показателя 6%.

«Чувствуете ли вы личную ответственность за положение дел в стране?»
- на этот вопрос 13% ответили - «да, чувствую большую ответственность», 29% - «да,
понимаю, что должен что-то делать» и 32% - «да, чувствую, но что я могу сделать».
Таким образом, личную ответственность за положение дел в стране чувствуют 74%. И
лишь 13% «ни за что не отвечают», а 12% затруднились ответить.
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Важно отметить, что в данном вопросе ответы «да» имеют различный эмоциональный
оттенок и соответственно - смысловое наполнение. Разница заключается в степени ак-
тивности гражданской позиции. То есть: «да, чувствую большую ответственность» — это
более осознанный, ответственный и решительный ответ. Респондентов, выбравших этот
ответ, мы отнесли к группе «решительные». «Да, понимаю, что должен что-то делать» -
данный ответ подразумевает, что анкетируемый хочет, но не знает, что именно он должен
делать, чтобы повлиять на положение дел в стране. Данная группа названа «незнающие».
«Да, чувствую, но что я могу сделать» - этот ответ передает социальное самочувствие
апатии респондентов, другими словами: «что я могу сделать, от меня ничего не зависит».
Эта группа - «апатичные». К группе «безответственные» были отнесены респонденты,
ответившие, что ни за что не отвечают, а затруднившихся с ответом к группе - «неопре-
делившиеся».

Интересно рассмотреть ответы респондентов данных групп относительно их возраста.
Так с увеличением возраста количество ответов в группе «решительных» возрастает от
6% в возрасте 18-29 лет до 18% в группе 60 лет и старше. «Незнающих» меньше всего
в старшей группе - 60 лет и старше - 20%, а больше - в возрастной группе 40-49 лет -
37%. «Апатичных» оказалось больше всего - 40% - в группе от 60 лет и старше, а меньше
у респондентов 18-29 лет и 40-49 лет - по 29%. При этом «безответственных» больше в
группах 18-29 лет - 19% и 30-39 лет - 15%, а в других возрастных группах лишь по 11%.
Аналогичная ситуация и с группой «не определившихся», где больше ответов получено
от респондентов в возрасте 18-29 лет - 16% и в возрасте 30-39 лет - 14%, против среднего
показателя - 11%.

Суммарный анализ ответов с общим значением «да, чувствую ответственность» по-
казал, что ответственность за положение дел в стране чаще испытывают ответившие в
возрасте 40-49 лет и 50-59 лет - по 82%, а реже всего - в возрасте 18-29 лет - 66%.

Итак, группа апатичных самая большая, что может говорить о высоком уровне со-
циальной апатии в обществе. Апатия - это безразличие, бесчувственность. В психологии
апатию определяют как нарушение эмоционально-волевой сферы, характеризующееся от-
сутствием эмоциональных проявлений, вялостью, безразличием к себе и близким, к про-
исходящему вокруг, отсутствием желаний, жизненных побуждений, бездеятельностью [1].
Так же в психиатрии апатию отмечают, как один из симптомов шизофрении. То есть
апатия - это недуг, болезнь. А социальная апатия, по нашему мнению, — это болезнь об-
щества. Это безразличие к социальной действительности, которое может быть вызвано
либо погруженностью и увлеченностью культурой потребления и индивидуализацией об-
щества, либо являться результатом неудачной адаптации к социальной действительности,
то есть способом избежать стресса и других негативных реакций. Такой высокий уровень
социальной апатии является проблемой на наш взгляд и должен быть рассмотрен, изучен
более подробно, чтобы найти в дальнейшем способы преодоления социальной апатии в
обществе.
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