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одноклассников, великодушие, поддерживать кон-
структивные отношения в совместной деятельно-
сти. Они с неподдельным интересом относятся друг 
к другу, эмоционально отзывчивы, общительны, 
стараются не допускать конфликтов в общении со 
сверстниками, а в случае их возникновения – нахо-
дить наиболее конструктивные пути решения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что роль интегрированного обучения очень высока. 
Такая микросоциальная среда как интегрирован-
ные классы является средой развития как для детей 
с нарушениями в развитии, так и для школьников с 
нормой в развитии.
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Профессия имеет важное значение в жизни 
человека, ведь пребывание в ней – одна из самых 
длинных и главных дистанций в жизни. Профес-
сиональная сфера жизни оказывает очень сильное 
и далеко не всегда благоприятное влияние на фи-
зическое и психическое здоровье человека. По дан-
ным на 2014 год, 56,1 % населения нашей страны 
в возрасте 20–29 лет оценивают свое здоровье как 
хорошее, в возрасте 30–39 лет – 45,8 %, в возрасте 
40–49 лет – 27,6 %, в возрасте 50–59 лет – 14,2 %, в 
возрасте 60–69 лет – 6,4 %, и только 2,8 % населения 
старше 70 лет оценивают свое здоровье как хоро-
шее [1, с. 187]. Снижение уровня здоровья с возрас-
том говорит о растрачивании потенциала здоровья 
за время активной трудовой жизни. 

Социальная и экономическая «цена» професси-
онального стресса очень высока. Поэтому в послед-
ние годы многие ученые придают особое значение 
вопросам, связанным со стрессом и механизмами 
формирования стрессоустойчивости человека в 
различных профессиях (В.А.  Абабков, В.А. Вино-
кур, Ф.Б. Березин, С.В.  Запускалов, Е.А. Климов, 
А.Б. Леонова) [2, с. 1]. Однако вопрос профессио-
нального стресса на данный момент остается недо-
статочно раскрытым. 

История изучения стресса связана с име-
нем Г.  Селье. В 1916 году в английском журнале 
«Nature» им было опубликовано письмо в редак-
цию, которое называлось «Синдром, вызываемый 
различными повреждающими агентами». Именно 
с этого момента началось научное изучение стресса 
[3, с. 15].

Слово «стресс», также как «успех», «неудача», 
«счастье» имеет различное значение для разных 
людей, поэтому дать его определение очень трудно, 
хотя оно и вошло в нашу обыденную речь [4, с. 127]. 
Понятие стресса используется для характеристики 
обширного круга состояний человека, возника-
ющих в ответ на чрезвычайные или экстремаль-
ные события, обстоятельства жизнедеятельности, 
стрессовые факторы окружающей среды. 

Факторы, вызывающие производственный 
стресс, условно можно разделить на объектив-
ные (мало зависящие от личности сотрудника) и 
субъективные (развитие которых больше зависит 
от самого человека). К объективным факторам 
относятся условия трудовой деятельности, а к 
субъективным  – отношения с коллегами и руко-
водством, наличие требуемых знаний, умений и 
навыков, удовлетворение заработной платой и т. д. 
[5, с. 116–117].

Очень часто вместе с понятием «профессио-
нальный стресс» используется понятие «профес-
сиональное выгорание». Первым это понятие ввел 
американский психиатр Фреденберг в 1974 году. 
Под этим понятием он подразумевал чувство из-
неможения в комплексе с чувством собственной 
ненужности и бесполезности. Профессиональное 
выгорание возникает при накапливании отрица-
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тельных эмоций без соответствующего освобожде-
ния от них (разрядки).

Стресс представляет собой состояние чрез-
мерно сильного и длительного психологического 
напряжения, которое возникает у человека, ког-
да его нервная система получает эмоциональную 
перегрузку. Стресс дезорганизует деятельность че-
ловека, нарушает нормальный ход его поведения. 
Стрессы, особенно если они часты и длительны, 
оказывают отрицательное влияние не только на 
психологическое состояние, но и на физическое 
здоровье человека. Они представляют собой глав-
ные «факторы риска» при проявлении и обостре-
нии многих заболеваний. 

Таким образом, каждый человек подвержен 
профессиональному стрессу. Стоит помнить, что 
с психологической точки зрения стресс является в 
большей степени индивидуальным феноменом, но 
его последствия влияют на поведение человека в 

рабочей обстановке, на продуктивность организа-
ции в целом и ее психологический климат.
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В настоящее время правительство России раз-
работало большое количество социальных про-
грамм в области здравоохранения, образования, 
поддержки молодежи, а также социальной защиты 
семьи и детства [1].

Социальный маркетинг является инноваци-
онной совокупностью методов и действий, позво-
ляющих реализовывать социальные программы, 
при предоставлении услуг высокого качества заво-
евывать, а затем удерживать клиентов с помощью 
постоянного отслеживания тенденций рынка от-
носительно адаптации к нему, либо с целью про-
гнозирования направлений его развития. 

Эффективный социальный маркетинг в области 
семейной политики реализуется поэтапно: опреде-
ление проблемы, выбор соответствующих целевых 
аудиторий, дополнительные исследования по целе-

вым аудиториям, разработка скоординированного 
всеобъемлющего плана маркетинга, планирование 
предполагаемого изменения поведения («конечный 
результат»), определение места желаемого измене-
ния поведения, разработка конкретной продукции 
или услуги, контроль стоимости и усвоение желае-
мой модели поведения, выбор участников деятель-
ности, планирование информационной програм-
мы, оценка эффективности социальных программ.

Нами рассмотрены действующие в настоящее 
время утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и 
правительства Белгородской области от 25.04.2011 
года № 166-пп долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей Белгородской 
области на 2011–2015 годы, порядок предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья и их использования.

С целью реализации государственной програм-
мы РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2011 года № 175, 
в области в 2011 году, создана сеть из 11 базовых 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 
обеспечивающие совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития, также эта 


