
130 
 

рует сообщество, а не пытаемся объяснить сообщество через время.А. Шюц 
вводит понятие «ритм», никак не разрабатывая его. Может ли ритм как-то по-
мочь в понимании темпоральныхконституант сообщества?  

ОтветдаётАнриЛефеврвработе «Rhythmanalysis: Space, Time, andEvery-
dayLife».В ней вся социология города перекладывается на понятие ритма. 
Ритм оказывается особым режимом существования пространства. У Лефевра 
отношение ритмов в повседневной жизни и есть главная конституанта сооб-
щества. Невозможна солидаризация без синхронизации ритмов. Отношения 
между ритмами он описывает через четыре типа ритмов:аритмичные отно-
шения (ритмы не усиливают и не ослабляют друг друга), сиритмические от-
ношения (ритмы сходятся и расходятся),отношения полиритмии (неполное 
совпадение ритмов) и изоморфизм (полное совпадение ритмов, когда не-
сколько ритмов становится одним) [4, c. 3 – 5]. 

Перед нами стоит практическая задача: каким образом в ритмично-
сти взаимодействий конституируется сообщество. Каким образом в повто-
ряемости действий людей происходит солидаризация, или не происходит в 
случае, когда совпадение ритмов утеряно. Решение этой задачи на кон-
кретном эмпирическом материале, возможно, помогло бы нам реабилити-
ровать концепт сообщества. 
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Ежегодно, из мест лишения свободы выходят тысячи человек, но за-

частую это, казалось бы, радостное событие несет за собой череду новых 
проблем. Недостаточное внимание со стороны государства и социальных 
структур усугубляет и без того напряженную обстановку в обществе отно-
сительно бывших заключенных. Это, в свою очередь, ведет к высокому 
уровню рецидивной преступности: каждое второе (46,6%) расследованное 
преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления.[1] 
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После отбывания наказания в местах лишения свободы, человек 
вправе рассчитывать на помощь государства и общества в его социальной 
реабилитации. Необходимо еще в момент отбывания наказания дать по-
нять осужденным, что общество заинтересовано в их успешном прохожде-
нии социальной адаптации после освобождения, и готово их в этом под-
держивать.  

Характерными особенностями социальной адаптации освобожден-
ных от отбывания наказания являются следующие: 

1. Она протекает после освобождения от наказаний, связанных с ли-
шением или ограничением свободы; 

2. Этот социально-психологический процесс начинается с момента 
освобождения осужденных от наказания и завершается достижением соот-
ветствия между ожиданиями – требованиями общества (отдельных соци-
альных групп) и поведением ранее судимого лица; 

3. Задачей социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, 
является приобщение их к жизни без правоограничений, связанных с нака-
занием, в новой или изменившейся прежней социальной среде. Предпола-
гается их свободное и добровольное подчинение нормативным требовани-
ям данной среды и уголовно-правовых норм; 

4. Социальная адаптация освобожденных от наказания зависит также 
от адаптивных навыков и способностей, присущих индивиду изначально и 
воспитанных в условиях исполнения наказания; 

5. Успех социальной адаптации освобожденных от отбывания нака-
зания в значительной степени зависит от соотношения системы личност-
ных установок освобожденного и требований, предъявляемых средой  
( трудовым коллективом, семьей, ближайшим бытовым окружением); 

6. Социальная адаптация освобожденных от наказания может быть 
обеспечена лишь при наличии положительной взаимообусловленной соци-
альной направленности микросреды  личности судимого, совместимости 
социальных ожиданий среды и нравственных позиций, ценностных ориен-
таций личности.[2] 

На социальную адаптацию влияет много факторов, некоторые спо-
собствуют благоприятному «вхождению» освобожденного в общество, 
другие, наоборот, препятствуют этому.  

В своих работах В.А. Ядов [3] развивал концепцию многоуровневой 
саморегуляции социального поведения. По его словам социальная и нрав-
ственная направленность состоит из фиксированных установок различного 
уровней сознания и обобщения. Выбор вариантов поведения, осуществ-
ляемых под воздействием внешней среды, в той или иной степени зависит 
от диспозиции субъекта, его пред настроенности поступать соответствен-
ным образом. Под диспозицией понимается предрасположенность челове-
ка к восприятию социальной ситуации и условий деятельности и к опреде-
ленному поведению в этих условиях.[4] Иными словами, реальным пове-



132 
 

дением индивида управляет вся диспозиционная система в целом. Для ус-
пешной социальной адаптации бывших осужденных важно не только бла-
гоприятное стечение внешних обстоятельств, но и личные качества, жела-
ния бывшего заключенного. И наоборот. 

Люди, которые окружают бывших заключенных и вступают с ними 
во взаимодействие, должны понимать, что коммуникация для бывших 
осужденных очень важна. Их реабилитация, и адаптация невозможны без 
обратной связи. И то, какой она будет, определяет дальнейшее будущее 
бывших осужденных. Если опыт будет отрицательным, то и процент реци-
дивных преступлений будет неизменно расти. 
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Старость… Пожилой человек в наше время стал крупной фигурой в 

общественной структуре. Достигнув пенсионного возраста, человек пере-
живает переломный момент в жизни: остаются старые проблемы и появ-
ляются новые. Пенсионеры с трудом адаптируются к современной жизни, 
ее они воспринимают как чуждую себе. В связи с этим у них очень сильно 
развивается чувство неуверенности в себе и в завтрашнем дне. В нашем 
исследовании нас интересовал вопрос, почему одни пожилые люди, имея 
низкий уровень дохода, относят себя к группе с высоким уровнем жизни, а 
другие, имея высокий достаток, говорят о том, что они малообеспечены. 
Что помогает пожилому человеку считать себя обеспеченным. Возможно, 
это общение, родственники, семья, возможно, это друзья, работа.  

Целью нашего исследования являлось не полное описание экономи-
ческого положения пожилых людей, а лишь сравнительный анализ по сле-
дующим основаниям: 

1. Социально-демографические характеристики (пол, возраст, 
семейное положение, место проживания) 


