
данных и новое поколение технологий управле-
ния данными. «Комбинация громадных объемов 
самых разных типов данных создает информа-
цию, представляющую новую ценность для биз-
неса, – считает хельмут Бек, вице-президент по 
системам  хранения  данных  Fujitsu  Technology 
Solutions,  –  Один  из  аспектов  работы  с  Big 
Data – это инструменты Business Intelligent, спо-
собные оказать большое влияние на результаты 
бизнеса» [6]. 

Большие  данные  для  прогнозирования 
своего  бизнеса  используют  многие  крупные 
игроки  в  сфере  розничной  торговли  –  напри-
мер, применяя данные, полученные с помощью 
инструментов радиочастотной идентификации, 
систем логистики и репленишмента, а также из 
программ лояльности [2]. Опыт ритейла стиму-
лирует  другие  сектора  рынка  к  поиску  новых 
эффективных  способов монетизации  больших 
данных,  с  целью  превращения  результатов  их 
анализа в ресурс для развития бизнеса. По про-
гнозам  экспертов,  до  2020  года  инвестиции 
в  хранение  и  управление  большими  данными 
снизятся с 2$ до 0,2$ на каждый гигабайт дан-
ных, а расходы на изучение и анализ техноло-
гических  свойств  больших  данных  вырастут 
на  40 %. При  этом максимальная  часть  затрат 
в  инвестиционных  проектах  приходится  на 
продукты,  которые  связаны  со  сбором,  очист-
кой,  структурированием  данных  и  управлени-
ем информацией [5].

Существование и развитие больших данных 
определяет три основных типа задач:

хранение  и  управление  объемами  данных 
в сотни терабайт или петабайт. Обычные реля-
ционные базы данных не позволяют эффектив-
но использовать такие массивы информации.

Организация  неструктурированной  инфор-
мации, состоящей из текстов, изображений, ви-
део и иных типов данных, отличающихся друг 
от друга по разным параметрам.

Анализ  больших  данных,  в  ходе  которого 
ставится  вопрос  о  способах  работы  с  неструк-
турированной  информацией,  генерации  анали-
тических отчетов, а также о методах внедрения 
прогностических моделей.

Таким образом, для повышения качества об-
разования  в  области  больших  данных,  их  стан-
дартизации и управления необходимо сосредото-
читься на изучении и решении указанных типов 
задач и разбора аналогичных примеров в процес-
се обучения  [4]. При этом, стоит также уделить 
отдельное  внимание  самому  понятию  большие 
данные и его месту в современном мире.
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Одним из базовых элементов сформировав-
шейся  личности  является  развитое  нравствен-
ное  сознание  –  отражение  принципов  и  норм 
нравственности, регулирующих взаимоотноше-
ния человека с миром. Но усвоение нравствен-
ных понятий само по себе еще не обеспечивает 
формирования  нравственного  поведения.  Не-
редко  дети,  хорошо  зная  нравственные  нормы, 
не следуют им в своем поведении. Устойчивость 
знаний должна привести к формированию жиз-
ненных принципов: «Формируясь на основе и в 
соответствии с названными структурными лич-

ностными  образованиями,  принципы  (исход-
ные, определяющие жизненные установки, пра-
вила  поведения  и  деятельности)  являются  той 
ступенью, через которую знания превращаются 
в убеждения» [1]. 

Превращение  нравственных  знаний,  поня-
тий  в  убеждения  требует их  закрепления  в  си-
стеме  мотивов  поведения  и  соответственных 
им нравственных привычек. Между  сознанием 
того,  как  нужно  поступить,  и  привычным  по-
ведением существует противоречие, которое за-
полняется  опытом.  Опыт  ребенок  приобретает 
через упражнения в поведении, через организу-
емое  взрослым повторение  действий  в  различ-
ных по форме,  но  идентичных по  смысловому 
содержанию жизненных ситуациях. Важно свя-
зывать  этот  опыт  практической  деятельности 
детей  с  их  эмоциями:  пережив  удовлетворе-
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ние  от  совершенного  нравственного  действия 
и  последующего  одобрения  за  его  свершение, 
ребенок  будет  стремиться  вновь  испытать  это 
чувство. Целенаправленная организация жизне-
деятельности детей, осуществляемой на основе 
нравственных понятий, пронизанной нравствен-
ными  эмоциями,  служит  фундаментом  форми-
рования нравственного поведения.
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На  современном  этапе  общественного  раз-
вития  мы  наблюдаем  значительное  снижение 
престижа  профессии  учителя.  Прежде  всего, 
это вызвано низкой оплатой учительского труда, 
ненормированным рабочим днем, повышенной 
психологической,  физической  и  интеллекту-
альной  перегрузкой  педагогов.  Необходимость 
совмещения  учебной  и  воспитательной  дея-
тельности,  поддержания  профессиональной 
квалификации  в  регулярных  аттестациях пред-
полагает существенное творческое напряжение 

и содействует неизбежной утомляемости учите-
ля. Разный контингент обучающихся, из разных 
социальных  слоев,  с  разными  нравственными 
установками, идущими от семьи, – все это так-
же  формирует  неустойчивость  картины  психо-
логического  климата  в пространстве  «учитель-
ученик», в котором учителю надлежит привести 
к общему, социально одобряемому, знаменателю 
весь  спектр  внутришкольного  взаимодействия. 
Ведь  новый  закон  об  образовании  снимает 
принципиальные  различия  между  гимназиями, 
лицеями,  средними  школами:  «не  образование 
для  избранных,  «лучших»,  помещенных  в  ре-
зервации  закрытых  школ,  гимназий  и  плавно 
перетекающих оттуда в элитарные вузы, а пре-
образование  все  большего  числа  молодых  лю-
дей в «лучших», в интеллектуальную элиту» [1; 
с.  153].  Таким  образом,  учитель  должен  быть 
универсальным  специалистом,  готовым  к  ра-
боте  с  любым  контингентом  детей  и  способ-
ным включать каждого ребенка в мир светлого 
будущего, формирующегося  здесь и  сейчас, на 
каждом уроке в школе: «В этом идеальном кон-
струировании мира таится великая сила превра-
щения потенциальной  возможности  в  действи-
тельность» [2]. 

Список литературы
1. Сабекия  Р.Б.  Экологическая  парадигма  модерниза-

ции образования // Высшее образование в России. – 2006. – 
№ 9. – С. 152-154. 

2. Аскарова Г.Б., Сабекия Р.Б. Роль искусства в форми-
ровании духовности личности // Современные проблемы на-
уки и образования. – 2014. – № 6; URL: http://www.science-
education.ru/120-16968 (дата обращения: 20.01.2015). 

Социологические науки
СОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь 

МЕНЕДЖМЕНТА
Семендяева ю.ю., Сидорова Л.В., Майер К.В.

Стерлитамакский филиал Башкирского 
госуниверситета, Стерлитамак,  

e-mail: sabekiya_rb@mail.ru

Ответственность – это обязательство выполнять 
задания и обеспечивать достижение результата. От-
ветственность относится к определенному субъекту 
и характеризует круг задач и обязанностей. 

Существует  социальная  ответственность, 
которая выходит за рамки требований, устанав-
ливаемых  законом,  и  означает  добровольное 
решение  следовать  социальным  нормам,  цен-
ностям, моральному долгу,  принимая  активное 
участие в решении социальных проблем.

Определяя уровень социальной ответствен-
ности  руководителя,  следует  учитывать  ши-
рокий  круг  задач  и  полномочий  менеджмента 
организаций,  а  также  значительную  величину 
издержек упущенных возможностей, связанных 
с  управленческими  ошибками,  некомпетентно-
стью или бездействием. 

Социально  ответственный  менеджер  стре-
мится:  определять  для  подчиненных  смысл 

и значение осуществляемых процессов; способ-
ствовать  развитию  полноценных  партнерских 
отношений  между  членами  рабочей  группы; 
демонстрировать  социально  ответственное  по-
ведение,  активную жизненную позицию и ши-
рокий спектр знаний, умений, навыков.

Социальная  ответственность  менеджмента 
трактуется  неоднозначно.  С  точки  зрения  ути-
литарных  концепций  рыночной  капитализации 
и  богатства  акционеров,  организация  должна 
обеспечивать  эффективное  использование  ре-
сурсов, создавая необходимые обществу товары 
и услуги. Ее главной целью и критерием эффек-
тивности  управленческих  решений  остается 
максимизация  прибыли  или  увеличение  богат-
ства  акционеров.  Таким  образом,  социальная 
ответственность  менеджеров  лежит  в  сфере 
пересечения корпоративных интересов, интере-
сов всех групп, составляющих организацию или 
с  ней  взаимодействующих,  и  интересов  обще-
ства  в  целом. Социальная  ответственность ме-
неджера  простирается  за  пределы  внутренней 
среды  организации,  основываясь  на  корпора-
тивных  принципах  и  ценностях,  выстроенных 
в соответствие с социально одобряемыми пове-
денческими образцами. 
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