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1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 

 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОМ РОСТЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

Балханова Екатерина Андреевна 

магистрантка, аспирантка, 

преподаватель кафедры социальных технологий 

факультета социальной работы, педагогики и ювенологии, 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 

г. Москва 

 

Внимание в данной статье уделено роли создания электронного портфолио 

в подготовке бакалавров социальной работы в высшей школе. Именно акцент на 

развитие и профессионально-личностный рост является важным фактором 

успешного развития будущего профессионала в области социальной работы. 

 

Тенденция современного образования представляет собой поворот суще-

ствующих звеньев образовательного процесса к сосредоточению на личности 

каждого студента и уважению человеческого достоинства обучающегося. Сегодня 

так важно создание особых условий, которые необходимы для полноценного раз-

вития студента, проявления его социальной активности и возможности полноцен-

ного раскрытия творческого потенциала в процессе получения им образования в 

вузе. Переориентация на личность каждого индивида, а также на процесс ее раз-

вития и самоутверждения сегодня является важным направлением развития выс-

шего образования. 

В целом особенность современной системы высшего образования состоит 

не только в приобретении и воспроизводстве студентами знаний, но и в развитии 

их личности, раскрытии внутреннего потенциала студентов как будущих специа-

листов социальной сферы. Сегодня задача высшей школы направлена на воспита-

ние и обучение всесторонне развитой личности и грамотного профессионала сво-

его дела. Именно будущая профессиональная деятельность ярко отражается через 

личностную составляющую каждого специалиста и во многом оказывает влияние 

на успех в его профессии. 
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От качества социального образования в высшей школе во многом будет за-

висеть успех и прогресс как сугубо социальной сферы, так и общества в целом. 

В рамках данной статьи особое внимание хочется уделить рассмотрению 

электронного портфолио в высшей школе в достижении профессионально-

личностного роста каждого студента, обучающегося по направлению подготовки 

«Социальная работа». 

Необходимо понимать, что на протяжении всей подготовки студентов в 

высшей школе, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа», 

особенно важным является максимально направить внимание и сконцентрировать 

свои усилия на тесной взаимосвязи обучения в вузе с их будущей профессиональ-

ной деятельностью. Разумеется, что профессиональное становление и развитие 

студентов-бакалавров социальной работы возможно лишь при постоянном обо-

гащении каждой личности ценностями, ориентированными, прежде всего, на их 

профессию, вовлеченность в обучение с концентрированием на особенностях 

определенной профессии. 

Именно акцент на каждого студента в студенческой группе дает уникаль-

ную возможность полноценного раскрытия потенциала бакалавров социальной 

работы. Такой подход к подготовке студентов в высшей школе во многом позво-

лит повысить профессионально-личностный рост каждого студента в группе. 

Возникло понятие «рост личности» в США и берет свое начало из приклад-

ной психологии 50-х–60-х годов. К. Роджерс [3], изучая личностный рост, указы-

вал на то, что личностный рост влечет за собой качественные изменения личност-

ного развития, которые затрагивают основные жизненные отношения человека, 

составляя так называемое «ядро» личности. 

Проблема личностного роста занимает важное место в исследованиях со-

временных педагогов. В.А. Сластенин [5], изучая профессиональный рост педаго-

гов, рассматривает педагогическое мастерство как наивысшую форму профессио-

нальной направленности личности. Согласно позиции В.А. Сластенина, не все 

студенты в процессе обучения в высшей школе смогут достигнуть максимальных 

результатов. Только наиболее способные студенты, активные, наиболее заинтере-
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сованные в профессии смогут достичь «вершин» профессионально-личностного 

роста. 

Рассматривая термин «сопровождение» с точки зрения педагогического 

смысла, следует обратиться к пониманию и интерпретации данного термина по 

И.А. Липскому [1], который указывает на то, что педагогическое сопровождение 

представляет собой совокупность нескольких составляющих как социального, так 

и педагогического характера. Особое внимание И.А. Липский уделяет педагоги-

ческому аспекту сопровождения, который заключается в целенаправленном раз-

витии личности. Данное сопровождение осуществляется посредством специаль-

ных педагогических систем (например, образования). 

Под профессионально-личностным ростом студентов будем понимать 

сложный, протяженный во времени процесс приобретения и совершенствования 

личностных характеристик, становление себя в будущей профессии. 

Так, для личностно-профессионального роста особенно значимым является 

сам процесс изменения и движения. Вполне очевидно, что при личностно-

профессиональном росте происходят личностные изменения во внутреннем мире 

студентов, а также изменения в его взаимоотношениях с внешним миром. 

Очень важно показать будущим специалистам социальной сферы их воз-

можную будущую перспективу и помочь им в решении возникающих затрудне-

ний. Необходимо наглядно показать студентам, что успех в их будущей профес-

сиональной деятельности формируется постепенно и свое начало профессиональ-

ного развития возможно построить еще при обучении вузе. Отсюда можно сде-

лать некоторый прогноз своей будущей профессиональной сферы, помочь смоде-

лировать свое будущее «Я» в профессии. Поэтому так важно оказать поддержку 

студентам в их профессионально-личностном становлении и росте на протяжении 

всего периода обучения в высшей школе. 

В автореферате кандидатской диссертации «Информационное сопровожде-

ние профессиональной подготовки педагогов-психологов» А.С. Сейтбатталова [5] 

подробно исследовала информационное сопровождение, которое представляет 

непрерывный и целостный процесс информационно-технологического обеспече-
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ния профессионально-личностного роста студентов в ходе их профессиональной 

подготовки в вузе. 

Так, А.С. Сейтбатталова рассматривает эффективную модель информаци-

онного сопровождения, которая базируется на создании образовательного портала 

через организацию виртуальных сообществ. Реализация данной модели информа-

ционного сопровождения профессиональной подготовки поможет поэтапно обес-

печить профессиональное становление студента и наиболее полно реализовать 

профессионально-личностный рост с помощью средств современных информаци-

онных технологий образования, с учетом индивидуализации каждого обучающе-

гося. 

На наш взгляд, создание электронного портфолио для каждого студента, 

обучающего по направлению подготовки «Социальная работа» будет особенно 

важным звеном в системе высшего образования, прежде всего для самих студен-

тов. Такая технология работы будет отражать индивидуальные достижения каж-

дого студента, позволит наглядно представить совокупность достижений (уровень 

развития) группы, исходя из индивидуальных достижений каждого студента, поз-

волит наглядно отследить динамику формирования компетенций, показать инди-

видуальные достижения творческих способностей студентов, показать общую ди-

намику профессионально-личностного роста студента, включая совокупность 

успеваемости, творческих возможностей, освоенных компетенции. 

Очевидно, что только при таком комплексном информационном сопровож-

дении профессионально-личностного роста возможно наглядное и актуальное 

представление будущего образа бакалавра социальной работы в его профессио-

нальной деятельности. 

Таким образом, совершенно очевидно, что современная система образова-

ния с каждым днем все более и более осуществляет свое движение в направлении 

к поиску диалога с конкретной личностью студента. В современном обществе су-

ществуют все необходимые условия для реализации и раскрытия потенциала 

каждой личности студента. Очевидно, что такая положительная тенденция, скорее 

всего, будет сохраняться и развиваться в дальнейшем. 
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Очень важно насколько студент сможет за период обучения в высшей шко-

ле достичь успеха, сформировать своя «Я», четко представить себя в будущей 

профессиональной сфере. На основании этого можно сделать некоторый прогноз 

о том, каким именно образом сложится дальнейшее развитие в его профессио-

нальной сфере. Такое проектирование себя в будущей деятельности дает возмож-

ность осознать, что успех и результат любого дела складывается постепенно и все 

это играет огромную роль для дальнейшего развития в профессиональной дея-

тельности и в жизни в целом. Так, успех «судьбы профессиональной» зависит в 

большей мере от самих их обладателей, но и сама система образования может во 

многом способствовать и помочь в этом направлении. 

Изученные подходы в понимании профессионально-личностного роста поз-

воляют сделать вывод о том, что профессионально-личностный рост бакалавров 

социальной работы, может быть, достигнут, если будут соблюдены следующие 

условия: 

 студенты будут заинтересованы в достижении «вершин» своего профессио-

нально-личностного роста; 

 преподаватели вуза будут ориентированы на личность каждого студента в 

группе. 

От эффективности обучения студентов с учетом каждой личности со сторо-

ны высшей школы во многом зависит успех каждого выпускника вуза, его реали-

зация в будущей профессиональной сфере, что является одной из важнейших со-

ставляющих жизни человека. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ В РОССИИ 

 

Булах Наталья Валентиновна, 

методист ГУСОН ТО Региональный ресурсный центр 

«Перспектива», г. Тула 

магистрант ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический  

университет им. Л. Н. Толстого», г. Тула 

 

Статья посвящена проблемам нормативно-правового регулирования соци-

альной работы с приемной семьей. Проанализированы основные федеральные за-

коны, стратегия, постановления, касающиеся института приёмной семьи в Рос-

сии. Выделены преимущества приемной семьи, как формы семейного устройства, 

по сравнению с усыновлением, опекой и патронатной семьей. Выдвинуты пред-

ложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования социаль-

ной работы с приемной семьей. 

 

В настоящее время государственная семейная политика Российской Феде-

рации направлена на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи. Данные положение закреплены во многих нормативно-

http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-vozmozhnosti-elektronnogo-portfolio
http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-vozmozhnosti-elektronnogo-portfolio
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правовых документах. Ведущим документом является Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Но так было не всегда. Традиционным для России до начала XX века было 

такое положение дел, при котором ребенок попадал в приют только в том случае, 

если у него не оставалось совершенно никаких родственников. После социали-

стической революции 1917 года и установления советской власти, ориентирован-

ной не на индивидуальное, а на коллективное воспитание, в СССР приоритетной 

стала практика помещения детей-сирот в социальные и образовательные учре-

ждения.  

Новый виток развития семейной политики РФ в отношении сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, берет начало в 90х гг. XX века, когда были 

приняты и ратифицированы основополагающие нормативно-правовые докумен-

ты: Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; Конституция РФ, 1993 г.; Семейный ко-

декс РФ, 1995 г.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. опре-

делила цели, задачи и перспективные направления развития, ведущие семейных 

форм устройства детей-сирот [2]. Важными документами федерального уровня 

являются ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 г.; ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», 2008 г., ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», 2013 г.  

В приказе Минобрнауки РФ «Об утверждении требований к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей» 2012 г. утверждены соответствую-

щие требования к организации подготовки приемных родителей.  

Анализ действующего законодательства РФ позволяет говорить о том, что 

приемная семья является ведущей формой семейного устройства сирот по сравне-

нию с другими формами возмездной и безвозмездной опеки. Она имеет следую-

щие преимущества: 

Во-первых, приемная семья в нормативно-законодательных актах рассмат-

ривается с позиции профессиональной семьи. Кандидаты в приемные семьи обя-
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заны проходить обучение (минимум 36 часов по утвержденной Министерством 

образования и науки РФ программе) [1]. Для опекунов и усыновителей такая под-

готовка носит рекомендательный характер. То есть, приемные родители потенци-

ально более успешны в реализации воспитательного потенциала своей семьи, так 

как владеют углубленными знаниями в области возрастной психологии, педагоги-

ки, теории социальной работы, необходимыми для воспитания сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Как правило, ребенок уже имеет какой-либо социальный опыт: кровная се-

мья, интернат, что отражается на поведении, восприятии мира, ценностных пози-

циях и исполнении социальных ролей. Поэтому, нередко мотивация усыновите-

лей «любить как родного» приводит к тому, что семья неспособна справляться с 

кризисными ситуациями в детско-родительских отношениях: одни начинают ис-

кать ошибки в себе, другие – в ребенке, ставя ему в вину ему «плохие» гены 

кровной семьи. Несоответствие ожиданиям, самообман родителей часто становят-

ся причиной возврата детей. Поэтому профессиональный характер приемной се-

мьи мы рассматриваем как преимущество. 

Во-вторых, с точки зрения социальной работы приемная семья более откры-

та, чем опекунская. С семьями усыновителей исключается возможность использо-

вание технологий сопровождения, так как семьи хотят сохранить тайну усынов-

ления. В ходе нашей работы в «Региональном ресурсном центре «Перспектива», 

на базе которого проходило исследование, мы обследовали 50 семей, принявших 

детей, находящихся на обслуживании (35 семей были опекунские, 15 – прием-

ные). Наши материалы подтвердили данное преимущество, которое характерно 

для общей тенденции в России. 

1. Опекунские семьи чаще состоят из близких, пожилых родственников 

(бабушек, дедушек, тетей и дядей), которые в силу родственных отношений не го-

товы, а порой даже негативно настроены на вмешательство специалистов соци-

альной работы в конфликтные ситуации.  

2. Приемные семьи проявляют себя активным субъектом социальной ра-

боты. Члены приемных семей чаще обращаются к специалисту за консультация-
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ми, открыты для общения, готовы передавать опыт и делиться проблемами с дру-

гими приемными семьями. 

В-третьих, приемные семьи более мобильны в вопросах обеспечения прав 

приемных детей, чем патронатные семьи, от которых, для решения любого нор-

мативно-правового вопроса требуется соглашение с уполномоченным органом, в 

данном случае с органами опеки и попечительства. В России это времязатратно.  

В-четвертых, с социально-экономических позиций государства – обеспечи-

вать семью материальными благами, выгоднее, чем содержать интернатные учре-

ждения.  

Наряду с выделенными преимуществами, институт приемной семьи имеет 

трудности нормативно-правового регулирования социальной работы с ним.  

1. Процесс передачи ребенка в приёмную семью в России испытывает 

определенные бюрократические издержки. Поэтому кандидат в приемные роди-

тели должен быть готов к длительному периоду проверок и подтверждений на со-

ответствие. 

2. Социальная работа с кандидатами в приёмные родителями осложняется 

тем, что в нормативно-правовых документах не прописан четкий алгоритм взаи-

модействия структур-уполномоченных органов, сопровождающих процесс приня-

тия ребенка.  

3. Профессиональная компетентность специалистов, реализующих подго-

товку кандидатов в приемные родители, часто недостаточна. В утвержденной 

Министерством образования и науки РФ приказе есть рекомендации к специали-

стам, реализующим такую подготовку [1]. Приоритет отводился социальным ра-

ботникам, социальным педагогам. Однако на практике происходит не так. Как 

правило, подготовку осуществляют педагоги дополнительного образования, кото-

рые в силу своей педагогической деятельности, в ряде случаев, не учитывает спе-

цифику обучающихся. А именно то, что кандидатов в приемные родители нужно 

рассматривать не только с позиций образовательного процесса, но и с позиций 

социальной работы: выстраивать доверительные отношения для дальнейшего со-

трудничества в рамках технологии социально-педагогического и психолого-
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педагогического сопровождения. Как правило, такая подготовка организуется на 

базе высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. 

4. Несмотря на позитивное развитие отрасли семейного устройства детей-

сирот в России имеет место быть явление вторичного сиротства, то есть возвра-

щение ребенка из приемной семьи в учреждение. Наличие нормативно-правовых 

документов не обеспечивает отлаженную работу механизма выявления на ранних 

стадиях неправильной мотивации семьи, кризисной ситуации или конфликта. А 

потому вопрос возврата детей из приемных семей достаточно актуален.  

Мы считаем, что ключевыми в этой области социальной работы являются 

проблемы актуализации и конкретизации технологии подбора, оценки, передачи и 

сопровождения приемной семьи и ребенка в ней. 

Ее решение возможно лишь с четко обозначенной нормативно-правовой по-

зицией региона или субъекта федерации по направлениям: 

1. Определение полномочий, целей и задач органов, сопровождающий про-

цесс передачи ребенка в приемную семью. 

2.  Налаживание эффективной работы механизма межведомственного вза-

имодействия.  

3. Повышение эффективности социальной работы с приемной семьей по-

средством закрепления за центрами социального обслуживания населения подго-

товки кандидатов в приемные родители, для дальнейшего процесса социально-

педагогического и психолого-педагогического сопровождения.  
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Социальный педагог МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,  

г. Поворино 
 

Социальная работа как профессиональная деятельность оформилась в 

России в 1991 году. С этого момента ведется профессиональная подготовка 

специалистов по социальной работе. Специалисты должны обладать общекуль-

турными и профессиональными компетенциями в зависимости от Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования третьего поколения по направлению «Социальная работа» и уметь 

применять эти компетенции в практике своей работы. Ведь именно профессио-

нальная компетентность позволяет эффективно оказывать помощь учащимся и 

их семьям в трудной жизненной ситуации в образовательных учреждениях. 

 

Становление деятельности в сфере социальной работы как системы, нача-

лось в начале 90-х годов XX века. Несомненно, за столько лет в развитии специ-

альности «Социальная работа» и профессии социального педагога произошло 

много изменений в плане подготовки кадров специалистов по социальной работе. 

Уровень и профессионализм в данной сфере развивается, и это, по нашему мне-

нию, обусловлено, прежде всего, множественностью факторов взаимодействия 

экономического, психологического, социологического, этического и иного харак-

тера. 

Наиболее сложным элементом происхождения преобразований в период со-

циальных потрясений и реформ выступает, как правило, человек. Формирование в 

стране нового поколения, готового по уровню знаний, умений и трудовому 

напряжению и профессиональным навыкам к работе в условиях будущего пост-

индустриального общества является задачей государственного масштаба.  

Современному специалисту для эффективной и своевременной социализа-

ции и адаптации в изменяющихся условиях необходимо быть уверенным в пра-

вильности выбора своего профессионального пути. Именно поэтому, рассматри-

вая деятельность специалиста по социальной работе, необходимо обращать вни-

мание на его искреннюю заинтересованность в помощи учащимся и их семьям, 



 20 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Специальность «Социальная работа» является востребованной, т. к. сложная 

социально-экономическая ситуация в России обострила социальные проблемы. 

Например, в школах увеличилось число учащихся и их семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, 

которые основаны на взаимодействии специалиста социальной работы с различ-

ными структурами. 

Данная проблема обусловлена следующими противоречиями: 

- требованиями общества к подготовке специалиста социальной работы, 

способного эффективно осуществлять социальную помощь и поддержку клиенту 

социальной службы, и несовершенством профессиональных образовательных 

программ в контексте их ориентированности на подготовку будущего специали-

ста социальной работы к профессиональному взаимодействию; 

- стремлением будущего специалиста социальной работы к плодотворному 

и успешному взаимодействию с клиентом и его подготовленностью к построению 

профессионально - образовательной траектории освоения способов и приемов 

гармоничного взаимодействия с клиентом;  

- потребностью современной социальной практики в качественной подго-

товке будущего специалиста социальной работы к выполнению основной профес-

сиональной функции - взаимодействие с клиентом и отсутствием интегрирован-

ного подхода к разработке и реализации педагогического обеспечения данного 

процесса; 

Компетентность (от лат. competentia) - круг полномочий какого - либо орга-

на или должностного лица, круг вопросов, в которых данное лицо обладает по-

знаниями, опытом [1]. 

В отечественной науке понятие компетентность начинает использоваться в 

качестве термина для описания конечного результата обучения в работах таких 

авторов как Н.В. Кузьмина, Л.А. Петровская и др., однако началу ХХI века рас-

сматривается и как определенный уровень профессионального роста такими 

ученными как Ю.Г. Татур, С.В. Фролова, М.А. Фролова и др.  



 21 

В сфере социальной работы известны и пользуются заслуженным уважени-

ем труды Е.И. Холостовой, П.Д. Павленка, М.В. Фирсова, А.М. Панова, Л.В. Топ-

чия, Е.Р. Ярской-Смирновой, А.А. Козлова и других ученых. 

А.А. Козлов профессиональную компетентность как уровень развития ос-

новных профессиональных составляющих - знаний и умений, благодаря которым 

достигается высокий уровень продуктивной деятельности [3]. На наш взгляд, зна-

ния, умения и навыки, сосредоточены именно во время учебного процесса, кото-

рый формирует у личности необходимую базу, основу информации. Подготовка 

специалистов в системе университетского образования остается источником по-

лучения таких комплексных знаний, умений и навыков. Стоит заметить, что ком-

петенция включает не только теорию, но и практику.  

Вопросы подготовки социальных кадров, несмотря на то, что в России сама 

социальная работа и методики обучения специалистов для нее существуют с 90-х 

годов ХХ века, остается по-прежнему актуальными. Этап становления социаль-

ной работы и системы профессионального образования в этой сфере все еще не 

пройден, и причиной этого является, в частности, отсутствие общей теории соци-

альной работы и связанная с этим нерешенность проблемы сущностного смысла 

социальной работы критериев и программ подготовки социальных работников. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования третьего поколения по направлению 

«Социальная работа» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями, куда относят культуру мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, восприятию информации, логике и аргументации 

собственной речи, умение сотрудничать, находить решения в нестандартных си-

туациях и быть готовым нести за них ответственность, знание и умение работать с 

нормативно-правовыми документами, стремлением к саморазвитию повышению 

квалификации и мастерства, владение одним из иностранным языком и др. 

- профессиональными компетенциями, которые включают в себя способ-

ность самостоятельно с помощью информационных технологий, и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, способность на научной ос-
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нове организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей дея-

тельности, владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации [4].  

Вышеупомянутый стандарт немаловажен в практической деятельности спе-

циалиста по социальной работе. Однозначно, определение профессиональной 

компетентности зависит от той области, в которой задействован специалист. 

Для обучающегося важно понимание и осознание того, что стать успешным 

человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую профессиональную 

подготовку, способен к саморазвитию, умеет самостоятельно работать, решать 

проблемы, проявлять инициативу, обладает способностью адаптироваться к но-

вым условиям труда, быть мобильным специалистом. В этой связи встает пробле-

ма совершенствования теоретической и практической подготовки социальных ра-

ботников, способных продуктивно решать задачи, связанные с социализацией, 

адаптацией людей к современным реалиям жизни в обществе [2]. 

Таким образом, в современном обществе важной задачей не только в инте-

ресах общества, но и для государства в целом становится подготовка специали-

стов по социальной работе, конкурентоспособных на рынке труда. Для ее осу-

ществления требуется комплексный подход в формировании разнонаправленной 

личности специалиста, поскольку он работает с различными объектами (отдель-

ные лица, семьи, группы населения и общности, коллективы учреждений соци-

альной сферы, общественные организации, специалисты и подразделения учре-

ждений, и др.) и соответственно разрешает разного рода проблемы. Необходимые 

знания, умения и навыки, личностные качества и возможности человека форми-

руют его профессионализм и «выживаемость» на рынке труда. 
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В статье рассмотрены проблемы социального сиротства в России. Выде-

лены основные проблемы детей, оставшихся без попечения родителей, влияющие 

на процесс их социальной адаптации. 

Ключевые слова: социальное сиротство; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; социальная адаптация.  

 

Проблема сиротства существовала на протяжении всей истории развития 

российского государства. В XXI веке положение дел не улучшилось, а ещё более 

усугубилось, так как наблюдается увеличение количества брошенных детей, детей 

которые остались без родительского попечения. Однако отметим, что возросло 

количество тех, чьи родители живы, здоровы, но не выполняют своих родитель-

ских обязанностей по отношению к своему ребёнку. Такое явление получило 

название «социальное сиротство», что делает данную проблему наиболее острой и 

опасной, так как о таких людях с уверенностью можно сказать, что они полно-

стью теряют моральные принципы и нормы, общечеловеческие ценности, не уде-

ляя внимания своему собственному ребёнку. 

Нестабильность социально-экономической и политической жизни, утрата 

семейных ценностей, распространение негативных явлений в обществе таких, как 

алкоголизм, наркомания - всё это неблагоприятным образом сказывается на уве-
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личении количества детей, оставшихся без попечения родителей. 

Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» даёт следующее определение данной категории детей. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - это лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни-

ченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учре-

ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в ме-

стах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их 

прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных орга-

низаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неиз-

вестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

Очевидным фактом является то, что жизнь ребёнка обуславливается теми 

условиями, в которых он растёт и развивается, в связи с чем, совершенно точно 

можно сказать, что жизнь ребёнка, оставшегося без попечения родителей суще-

ственным образом отличаются от детей, имеющих семью. Безусловно, и то, что 

порожденное различными причинами социальное сиротство вызывает целый 

комплекс проблем у данной категории детей. Рост, развитие и воспитание вне 

родной семьи может коренным образом сказаться на всей жизни ребёнка. Помимо 

жилищных, финансовых трудностей такие дети могут иметь целый пласт про-

блем, связанных с развитием и формированием полноценной, адекватной, само-

стоятельной, развитой личности. 

Потеря родителей, отсутствие их внимания и заботы для ребёнка любого 

возраста является очень болезненным фактором. Дети, оставшиеся без попечения 
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родителей, как правило, имеют проблемы медицинского, психологического, соци-

ального характера. 

Данные различных исследований свидетельствуют о том, что дети, воспи-

тывающиеся вне семьи, имеют худшие показатели здоровья по сравнению со 

сверстниками, воспитывающимися в родных семьях, по обшей и инфекционной 

заболеваемости, физическому, психическому, психомоторному и социальному 

развитию [1]. В связи с чем, важно упомянуть, о появлении Постановления Пра-

вительства РФ, касающегося медицинского обследования данной категории де-

тей. 

Так, с 11 марта 2015 года в законную силу вступило Постановление Прави-

тельства РФ от 26.02.2015 № 170 «Об утверждении Правил проведения медицин-

ского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Ранее подобных правил установлено не было. По резуль-

татам обследования выносится заключение о состоянии здоровья несовершенно-

летнего по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, которое с приложением результатов обследования направляется ме-

дицинской организацией руководителю (уполномоченному должностному лицу) 

организации для детей-сирот в течение 2 рабочих дней со дня окончания обследо-

вания. 

Состояние здоровья каждого конкретного человека, не исключая ребёнка, 

формирует показатель здоровья всей нации в целом, поэтому очень важно уделять 

вопросу здоровья такой незащищённой категории, как дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, первостепенное и соответствующее внимание. 

Также особое значение, говоря о данной категории детей, следует уделить 

рассмотрению проблем социально - психологического характера, так как у любо-

го ребёнка, который лишился родительского попечения, неизбежно присутствует 

наличие психологической травмы и возникновение трудностей, связанных с соци-

альной адаптацией в обществе. 

Среди многих проблем, возникающих у ребёнка, лишённого родительского 
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попечения, к социальным проблемам можно отнести: трудности вхождения в 

жизнь общества, неумение жить самостоятельно, строить личные планы, свою се-

мью. Эта категория детей, в силу их особого социального статуса, часто более 

подвержена негативному воздействию общественных процессов, таких, как по-

требительское отношение к жизни, асоциальное поведение, наркотизация и т.д. 

Разрыв между их представлениями о жизни и реальностью проявляется в отсут-

ствии способностей ориентироваться в современной ситуации, изменять свое по-

ведение и запросы в зависимости от обстоятельств, в неумении работать и др. 

Большинство детей-сирот не могут успешно адаптироваться в жизни, не в состоя-

нии решить многие проблемы, с которыми им приходиться сталкиваться еже-

дневно, без поддержки взрослых. Они испытывают большие трудности с устрой-

ством на работу, получением жилья, обустройством своего быта, составлением и 

соблюдением бюджета, отстаиванием своих юридических прав [2]. 

Проблемы психологического характера чаще определяются недостатком 

родительской ласки и любви, ранней депривацией неформального общения со 

взрослыми. Этот фактор, как известно, накладывает отпечаток на весь дальней-

ший период формирования личности. Недоразвитие вследствие такой депривации 

механизмов идентификации становится причиной эмоциональной холодности, 

агрессивности, и в тоже время повышенной уязвимости детей-сирот. У опреде-

ленной части детей-сирот наблюдается постоянное состояние фрустрации и они 

предрасположены к невротическим срывам. Наибольшие трудности и отклонения 

наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, снижении самоорганизованности и 

целеустремленности, что приводит к значительному ослаблению «силы личности 

сироты» [2]. 

Таким образом, социальное сиротство является очень актуальной и пока 

ещё не получившей достаточного решения проблемой современного российского 

общества. В целом же нужно отметить, что она представляет собой вопрос и зада-

чу государственного масштаба, требующих всесторонней и скоординированной 

деятельности различных специалистов.  

Необходимо также помнить, что развитие полноценной, гармонично разви-
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вающейся личности ребёнка, а затем в последующем и высоко нравственного 

гражданина общества и государства, в полной мере возможно при воспитании и 

развитии именно в семье родных родителей, в окружении родных и близких, ко-

торые вносят неоценимый вклад в формирование у ребёнка нравственных и об-

щечеловеческих ценностей. В связи с чем, исследование и обращение постоянно-

го внимания к вопросу о причинах социального сиротства и его последствиях яв-

ляется особенно важным и значимым. 
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В статье раскрывается технология индивидуальной социальной работы со 

случаем на примере решения проблем неполной семьи. Процесс социальной рабо-

ты со случаем включает в себя 12 стадий. 

 

Согласно Семейному кодексу РФ «…каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам…» [3, п. 2 ст. 54 гл. 11]. Однако в 

настоящее время в различных семьях порой очень трудно реализовать эти права 

ребенка. В частности, право ребенка на совместное проживание с родителями при 

условии проживания ребенка в неполной семье. 
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Под термином «неполные семьи» в нашем исследовании мы понимаем та-

кие семьи, в которых одинокий родитель проживает с ребенком (детьми) несо-

вершеннолетнего возраста и несет за него (них) основную ответственность. 

В настоящее время в РФ насчитывается более 1500 семейных социальных 

центров, в которых накоплен достаточно обширный опыт социальной работы с 

неполными семьями [4]. Он включает в себя деятельность по оказанию различных 

видов и форм непосредственной социальной поддержки неполных семей, кон-

сультативной помощи (юридической, социально-педагогической, психологиче-

ской и пр.), патронаж, привлечение детей и родителей из неполных семей в спе-

циально организуемые для них клубы общения и т.д.  

В ходе исследования мы выделили четыре основных направления в практи-

ке социальной работы с неполными семьями: оказание экстренных, неотложных 

мер, направленных на выживание семьи; среднесрочные меры различного харак-

тера, направленные на поддержание стабильности неполной семьи; долгосрочные 

меры различного характера, направленные на социальное развитие неполной се-

мьи и ее членов; профилактические меры различного характера, направленные на 

предотвращение возникновения «случайных» неполных семей. 

В зависимости от характера семейных проблем, их сложности, остроты или 

запущенности, в работе с каждой конкретной неполной семьей используются раз-

личные методы и технологии социальной работы. Это, и индивидуальная, и груп-

повая (клубная) социальная работа, работа по семейному консультированию, со-

циальный патронаж, работа отдельно с ребенком, с родителем или с ними обоими 

одновременно. 

В ходе исследования мы изучили возможности использования индивиду-

альной работы со случаем или casework, под которой понимаем деятельность 

профессиональных социальных работников, основанную на психосоциальных, 

поведенческих, системных концепциях; помогающую индивидам и семьям спра-

виться с интрапсихическими, межличностными, социоэкономическими пробле-

мами и проблемами развития; которая реализуется при непосредственном взаи-

модействии с клиентом в ситуации «лицом к лицу», «один на один» [1, с. 104]. 
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Процесс взаимодействия социального работника и клиента включает в себя 

прохождение 12 определенных взаимосвязанных стадий [2].  

Мы рассмотрим реализацию двенадцати стадий на примере случая Ольги 

С., которая обратилась с заявлением в Центр социального обслуживания семьи и 

детей г. Тулы, на базе которого проходило исследование. 

Первая стадия. Ольга С. была направлена на прием к специалисту по соци-

альной работе. На этой стадии в процессе консультации была выявлена проблем-

ная ситуация: Ольга, 32 года, замужем, сын 10 лет. Ольга работает учителем в 

средней общеобразовательной школе, муж не работает последние 3 года, силой 

отбирает заработную плату Ольги, наносит телесные повреждения. Специалистом 

была сформирована первичная оценка ситуации, которая легла в основу заключе-

ния договора о предоставлении социальных услуг. Ольга дала свое согласие на 

предложенные специалистом услуги центра. После этого был подписан договор о 

предоставлении социальных услуг. 

Выводы по итогам первой стадии: между клиентом и специалистом уста-

новлен контакт; клиент находится в стрессовом состоянии, замкнут, не уверен в 

выражении своих переживаний и проблем; проявление внимания, тактичности 

специалиста в процессе интервьюирования, терпимость и доброжелательность по 

отношению к клиенту; проведенное время – 1 неделя. 

На второй стадии клиентка продолжала находиться в замкнутом и опасли-

вом состоянии. Сочувствие, внимательность и сердечность со стороны специали-

ста позволили определить причины страха Ольги, а также наладить атмосферу 

доверия между ними. Специалист при общении выяснил, что Ольге удобнее про-

водить встречи в обеденное время в будние дни, чтобы муж не знал о посещении 

Ольгой социального центра. После определения специалистом причин страха бы-

ли обозначены подходы к решению проблем, в которых прорабатывались и учи-

тывались эти причины. Выводы по итогам второй стадии: между клиентом и спе-

циалистом установлена атмосфера доверия; клиент замкнут, при этом осознает 

причины своих страхов и готов решать проблемы; проявление внимания, тактич-

ности специалиста в процессе налаживания контакта, доброжелательность по от-
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ношению к клиенту; проведенное время – 1 неделя. 

На третьей стадии были обобщены сведения первой и второй стадий и 

предложена Ольге индивидуальная программа оказания помощи с учетом психо-

логических, социально-экономических особенностей личности и ситуации. Про-

грамма состояла из 4 блоков, включающих в себя юридический, психологический, 

социальный и медицинский блоки. 

На четвертой стадии специалистом были проанализированы отношения 

Ольги с родственниками, с ближайшим окружением, а также микроклимат семьи. 

Родители Ольги проживают в другом городе, но поддерживают с ней теплые от-

ношения. Коллеги доброжелательны к Ольге, ценят ее как высококвалифициро-

ванного специалиста. 

Выводы по четвертой и третей стадиям: между клиентом и специалистом 

укреплена атмосфера доверия; клиент мене замкнут, полностью осознает причины 

своих страхов и активно принимает участие в разработке индивидуальной про-

граммы; проявление внимания, тактичности специалиста в процессе налаживания 

контакта, доброжелательность по отношению к клиенту; проведенное время – 1 

неделя. 

На пятой стадии были определены цели индивидуальной программы Ольги. 

В данной программе были определены краткосрочные и долгосрочные цели. Дол-

госрочные: ориентация на изменение отношения к проблеме семьи мужа (либо 

разрушить, либо измениться и наладить все). Краткосрочные: побороть страх 

принятия самостоятельных решений и осознать ответственность за себя и своего 

ребенка, понять истинность проблемы семьи. Выводы по итогам пятой стадии: 

между клиентом и специалистом установлена атмосфера доверия; взаимное со-

гласование определения цели, которую нужно достигнуть, методы, которые нуж-

но использовать, и задачи, вовлеченные в достижение цели; клиент осознает 

необходимость перемен, становится более открытым; проведенное время – 1 не-

деля. 

На шестой стадии в рамках реализуемой индивидуальной программы спе-

циалистом были использованы психологические тренинги по повышению само-
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оценки, тренинг для осознания и трансформации мотивов и установок по отноше-

нию к себе, другим людям, ситуациям общения и взаимодействия и др. При ис-

пользовании тренингов специалист делал акцент на ресурсы клиента: является 

ценным сотрудником, уважаемым преподавателем, высококвалифицированный 

специалист, ответственная мать, успешное обучение ребенка. 

Выводы по итогам шестой стадии: между клиентом и специалистом довери-

тельные взаимоотношения; у клиента заметно повышение самооценки, уверен-

ность в голосе, активно идет на контакт; проведенное время – 1 неделя. 

Стадии семь, восемь и девять в данном случае были объединены. Поведен-

ческий метод индивидуальной работы, используемый специалистом в работе с 

Ольгой, направлен на поддержание положительного поведения и включает сле-

дующие интервенции: внимание Ольги было направлено на положительные сто-

роны ее жизни, описываемые на стадии шесть; была осуществлена попытка вклю-

чения в работу над проблемой мужа клиентки с целью сохранения семьи; анализ 

возникших проблем. Выводы по итогам седьмой-девятой стадиям: клиентка изба-

вилась от страха принятия самостоятельных решений, осознала ответственность 

за себя и за ребенка, увидела истинную природу проблемы, также у Ольги воз-

никло желание вовлечь мужа в работу для сохранения семьи; проведенное время 

– 3 недели. 

На десятой стадии специалистом были выделены и проанализированы сле-

дующие предположительные риски в профессиональном взаимодействии с Оль-

гой: нежелание принимать помощь другого специалиста; страх, боязнь потери 

собственных позиций и ресурсов; неверие в то, что перемены возможны; нежела-

ние тратить на это время; неуверенность. 

На одиннадцатой стадии в процессе оказания помощи Ольге в рамках раз-

работанной индивидуальной программы были выделены еженедельные этапы для 

контроля: интервьюирование, анкеты, психологические тесты.  

На двенадцатой стадии были достигнуты краткосрочные цели, и стали по-

является улучшения в долгосрочных целях. Так, муж Ольги изъявил желание 

принять участие в работе над проблемой семьи. Что, в свою очередь, дает надеж-
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ду на сохранение социальной ячейки общества и исключение появления неполной 

семьи. 

На примере работы с Ольгой мы выделили следующие преимущества ис-

пользование casework с неполной семьей: индивидуальный подход, позволяющий 

клиенту более полно открыться и быстрее прийти к намеченной цели; сконцен-

трированное, хронологически-детальное описание развития одного экстремально-

го события в жизни человека (семьи) и его последствий; в результате возможна 

разработка конкретных рекомендаций для специалистов социальной работы в 

случае возникновения схожей ситуации, а также более обобщенные рекомендации 

для подобных моментов в других, сходных ситуациях. 
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В данной статье рассматривается вопрос занятости молодежи, подни-

маются основные проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов, вызванных 

изменением структуры занятости и ограниченностью взаимодействия между 

работодателями и ВУЗами. 

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, занятость, рынок труда, 

безработица. 

 

Социально-экономические реформы, происходящие в Российской Федера-

ции в последнее время, привели к изменениям в сфере труда и занятости населе-

ния. Появление комплекса рыночных отношений в сфере занятости ужесточило 

условия выхода молодых специалистов на рынок труда, что приводит к безрабо-

тице - одному из важнейших факторов, усугубляющих непростое положение рос-

сийской экономики.  

На сегодняшний момент можно сказать, что российское общество пребыва-

ет в нелегкой социально-политической и экономической ситуации, в которой 

происходит интенсивное реформирование кадровой политики. Изменения - это 

всегда непросто для общества. Анализируя ситуацию со стороны непосредствен-

но современной молодежи, можно выделить два аспекта: 

1) в XXI веке у молодежи стало появляться больше возможностей и путей 

интеграции в общество;  

2) существуют «барьеры», которые ограничивают усвоение молодыми 

людьми определенных социальных ролей и непосредственное их выполнение. 

Все это говорит о том, что весь процесс социализации современной моло-

дежи на сегодняшний момент можно назвать достаточно противоречивым и, 

несомненно, сложным. Сложность процесса трудоустройства выпускников под-

тверждает тот факт, что все страны мира относят их к так называемой уязвимой 

группе населения. Молодые люди приходят впервые на рынок труда, не имея, как 

правило, за плечами достаточного уровня профессиональных навыков. Однако в 
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противовес можно сказать, что ведь именно молодежь является тем стратегиче-

ским и инновационным ресурсом страны, в который нужно вкладывать и разви-

вать. Именно занятость молодежи следует отметить как приоритетную часть со-

циально-экономической политики государства. 

Задача стратегической важности для страны, которая стремится повышать 

темпы роста экономики, быть конкурентоспособной - это обеспечение должным 

образом подготовки высококвалифицированных кадров, а также их адаптация к 

условиям рыночной экономики, помощь в овладении новейшими технологиями. 

Выпускники ВУЗов по уровню подготовки и полученным компетенциям, 

как показывают опросы работодателей, не всегда соответствуют их требованиям. 

При этом и сами выпускники, не удовлетворенные предлагаемой работой, зара-

ботной платой и условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства по 

полученной специальности. В совокупности это ведет к низкой эффективности 

использования труда молодых специалистов, что позволяет ставить вопрос и о 

«перепроизводстве» специалистов с высшим образованием, и о неудовлетвори-

тельном качестве их подготовки. 

Российские ВУЗы выпускают ежегодно примерно 1200 тысяч специалистов. 

Российский рынок труда выпускников ВУЗов формируется в течение последних 

10-15 лет под влиянием следующих основных факторов. Существует объективно 

обусловленное противоречие между возможностями подготовки специалиста в 

ВУЗе и потребностями в его знаниях и навыках на рынке труда - временной лаг 

между началом процесса обучения и выходом выпускника на рынок труда приво-

дит к количественным и качественным изменениям спроса на профессиональные 

знания.  

Распад системы обязательного государственного распределения, существо-

вавшей в советский период и охватывавшей почти всех выпускников высших 

учебных заведений, стал причиной того, что выпускники ВУЗов столкнулись с 

проблемой самостоятельного поиска рабочего места, к чему подавляющее их 

большинство не было готово. Образовался разрыв между вузами и работодателя-

ми, в ряде случаев не заполненный до сих пор. 
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С начала 2000-х гг. произошло заметное изменение в векторе развития рос-

сийской высшей школы, усилилась динамичность преобразований, направленных 

на повышение степени соответствия современным требованиям инновационной 

экономики и рынка труда. В нашей стране наметилась тенденция перехода к эко-

номике, основанной на знаниях, связанная с развитием новых технологий, изме-

нением структуры занятости населения, глобализацией хозяйственных связей и 

ростом конкуренции. 

В последние годы спрос на высшее образование резко возрос, в то время как 

на рынке труда сохраняется неудовлетворенная потребность в квалифицирован-

ных рабочих. В структуре трудовых ресурсов возникли диспропорции, по сути, 

производные от неэффективного поведения домохозяйств при вложении в обра-

зование, причиной этого является асимметрия информации: ВУЗы в условиях аб-

солютного сокращения численности молодежи резко активизируют привлечение 

абитуриентов, а объективная информация о перспективах спроса на рабочую силу 

остается недостаточно доступной для домохозяйств. 

Исторический опыт показывает, что даже в условиях стабильной экономи-

ческой ситуации и относительной доступности информации о рынке труда значи-

тельное количество выпускников оказывается в определенной степени не готовым 

к переходу от учебы к работе. Еще более острыми становятся проблемы поиска и 

подбора первого рабочего места для выпускника ВУЗа в условиях высокой соци-

ально-экономической неопределенности и рисков, возникающих во время эконо-

мических спадов и кризисов. 

Социально-экономическая нестабильность и политическая напряженность 

оказывает сильное давление на молодежь как демографическую группу, которая 

считается одновременно и социально уязвимой, и социально опасной. 

Невостребованность выпускников ВУЗов, их неудовлетворенность своим 

материальным положением и статусом в обществе может спровоцировать их де-

виантное поведение и привести, как это уже случалось в недавней истории целого 

ряда стран, к крупным социально-политическим взрывам. Особо значимым в этих 

условиях становится эффективное социальное партнерство, включающее актив-
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ную регулирующую деятельность государства. 

Можно выделить одну из серьезных проблем занятости молодежи, которая 

является основополагающей: на сегодняшний момент нет ориентации на потреб-

ности рынка труда, т.е. не происходит соответствия объемов и профилей подго-

товки. Именно это и объясняет безработицу среди выпускников, имеющих про-

фессиональное образование. 

Печально, когда та часть молодежи, которая наиболее активна и образован-

на, пребывает в статусе безработного. Сегодня каждый третий – с высшим и сред-

ним профессиональным образованием, зарегистрирован в службах занятости 

населения как безработный. 

Трудности с трудоустройством были всегда. Почему эта проблема сейчас 

стоит наиболее остро? Да потому что основную роль играет тот факт, что моло-

дежь, как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности и при 

этом предъявляет высокие требования к оплате труда. Это делает проблематич-

ным поиск подходящей работы. Сложности добавляет еще и так называемая 

«женская занятость». Ни для кого не секрет, что из выпускников учебных заведе-

ний, особенно ВУЗов, в которых женщины занимают большую часть, работодате-

ли охотнее принимают на работу мужчин.  

Ещё одной важной проблемой является то, что молодежный рынок труда 

характеризуется высокий сменяемостью. На рынок труда выходят выпускники 

профессиональных учебных заведений, которые реализуют осуществление подго-

товки специалистов по разным профессиям. Такая обстановка на рынке труда 

складывается тогда, когда не требуются специалисты какой-либо определенной 

профессии, и многие выпускники не могут найти на рынке труда работу по своей 

специальности, которую они получили в высших учебных заведениях. Они вы-

нуждены трудоустраиваться по иной специальности, отличной от полученной. В 

связи с этим вынуждены проходить переподготовку, чтобы устроиться на другую 

работу, востребованную на рынке труда. В течение года многие выпускники, 

устроившиеся на работу по профессии, отличной от полученной в ВУЗе, меняют 

данную профессию, так как она далека от той работы, на которую они претендо-
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вали. 

По данным Росстата известно, что по специальности работают лишь 40% 

россиян, а 10% населения работает по специальности, близкой к полученной. Пе-

чально осознавать, что более половины работающих в России занимаются не тем, 

чем должны. Отсюда и возникают проблемы во многих отраслях экономики, по-

тому что специалист, в совершенстве знающий свое дело, должен делать то, что 

умеет и может, а не тратить свои знания и талант понапрасну. 

Очень часто выпускники ВУЗов не могут найти работу, потому что их не 

устраивает размер заработной платы. Это всего лишь вопрос времени, если вы-

пускник устроится на работу по специальности. Приобретя опыт работы, он смо-

жет рассчитывать на большую заработную плату. 

Одними из наиболее важных требований к соискателям на замещение пред-

лагаемых вакансий рынка труда, являются наличие стажа и опыта работы, пред-

почтительно по специальности. Поэтому, как следствие, отсутствие данных кри-

териев, является наиболее частой причиной отказа работодателей выпускникам 

вузов, что в свою очередь влечет за собой невозможность получения опыта рабо-

ты выпускникам. Предполагается, что данную проблему можно решить с помо-

щью создания рабочих мест для молодых специалистов (квотирование рабочих 

мест). В настоящее время работодатель обязан трудоустроить детей - сирот, инва-

лидов с помощью установления минимального количества рабочих мест для дан-

ной категории граждан. 

Необходимость научно обоснованных и действенных управленческих ре-

шений в сфере труда и занятости выпускников ВУЗов в нашей стране диктуется 

также сегментированностью территориальных, отраслевых и профессионально-

квалификационных рынков труда, многонациональной компонентой рабочей си-

лы, активизировавшимися миграционными процессами, «утечкой умов», спрово-

цированной невостребованностью специалистов и неадекватными условиями их 

труда, и др. 

Таким образом, актуальность данного вопроса обусловлена как объектив-

ными ограничениями возможностей высшей школы оперативно реагировать на 
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динамичные изменения рынка труда, так и обострением проблемы трудоустрой-

ства выпускников высшей школы в современной социально-экономической ситу-

ации в России, вызванным изменением структуры занятости и ограниченностью 

взаимодействия между работодателями и ВУЗами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БАКАЛАВРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Кузнецова Елена Владиславовна 

старший преподаватель кафедры социальной работы,  

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, г. Киров 

 

Данная статья посвящена изучению уровня значимости и актуальности 

профессиональной компетентности у бакалавра социальной работы в образова-

тельном пространстве ВУЗа, на разных уровнях формирования компетентного 

специалиста социальной сферы. Определение необходимого набора компетенций 

и непрерывное формирование составляющих этого набора у студентов - основ-

ная задача вузовского обучения. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная ком-

петентность, профессионализм, процесс профессиональной компетентности, 

компетентностная модель бакалавра социальной работы. 

 

В современной России полным ходом идет модернизация системы образо-

вания и интеграция в Европейское образовательное пространство. Компетент-

ностный подход, как часть процесса модернизации, выступает одним из источни-

ков нововведений - он предлагает ориентацию на будущее и направлен на разви-

тие у человека способности эффективно действовать в различных проблемных си-

туациях, а также успешность в личной и профессиональной деятельности.  

По утверждению академика И.В. Бестужева-Лады, социальная работа в Рос-

сии в обозримой перспективе будет занимать до 80% рабочего времени общества. 

Эта тенденция заставляет по-новому рассматривать роль и значение социальной 

работы в жизни общества, что вызывает необходимость подготовки профессио-

нальных кадров для социальной сферы. Таким образом, профессиональная соци-

альная работа - один из новых вариантов ответа на требования современных усло-

вий российской действительности. 
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В социальной сфере возрос интерес не только к проблемам развития теории 

и практики социальной работы, но и к личности компетентного специалиста. В 

этом контексте особую актуальность приобретают проблемы профессиональной 

подготовки будущих специалистов социальной сферы: особенности профессио-

нальной социализации, профессиональной идентичности, формирование у сту-

дентов компетентности и готовности к профессиональной деятельности в услови-

ях рыночной экономики. 

На сегодняшний день российское общество переживает бурный и болезнен-

ный процесс социальной трансформации, в ходе которой формируются каче-

ственно новые принципы организации жизни и деятельности людей. В этих усло-

виях на передний план выступают вопросы социальной активности личности, ее 

профессиональной компетентности, инициативности, гибкости, способности 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной среды. Решить все 

эти вопросы можно только на основе функционирования эффективной, учитыва-

ющей все тенденции мирового развития, системы образования. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года» отмечалось, что «основной целью профессионального образования страны 

является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне ми-

ровых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в по-

лучении соответствующего образования». 

О.Е. Лебедев определяет, что компетентностный подход - «это совокуп-

ность общих принципов определения целей образования, отбора содержания об-

разования, организации образовательного процесса и оценки образовательных ре-

зультатов». При компетентностном подходе результат образования - это освоен-

ные компетенции, на основе которых формируется компетентность. Понятие 

компетенции используется в образовательных программах в качестве языка опи-
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сания академических и профессиональных направлений и профилей. «Результаты 

образования в компетентностной модели - это ожидаемые и измеряемые конкрет-

ные достижения студентов и выпускников вузов, выраженные на языке компетен-

ций и компетентностей, которые описывают, что должен будет в состоянии де-

лать студент/выпускник по завершении всей или части образовательной програм-

мы». 

При компетентностном подходе содержание образовательного процесса 

строится на основе освоения компетенций и приобретения на этой основе профес-

сиональной компетентности. Понятие «компетенции» используется в образова-

тельных программах для описания академических и профессиональных профилей. 

Понятие «компетентность» гораздо шире по содержанию, чем понятие «компе-

тенция». Оно включает, наряду с когнитивно-знаниевой, еще и мотивационный, 

отношенческий и регулятивный компонент. 

Таким образом, под компетентностью понимается интегративное качество 

личности, необходимое для выполнения деятельности в определенных областях. 

В содержательном плане компетентность - это качество человека, завершившего 

образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) 

на основе достигнутого к усиленной (продуктивной, эффективной) деятельности с 

учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с 

ней связаны. 

Компетентность объединяет в себе, кроме определенной совокупности зна-

ний, умений и навыков процесс освоения и присвоения социальных норм, цен-

ностных ориентиров и способность их реализации в своей деятельности, отноше-

ние к собственной профессии как к ценности, творческий потенциал саморазви-

тия. 

Профессиональная компетентность с этих позиций предстает как целостная 

системная совокупность свойств в единстве знаний, умений и навыков, необхо-

димых для успешной профессиональной деятельности. Профессиональная компе-

тентность характеризует личностные и социальные возможности человека, его 

способность выбирать оптимальные и соответствующие конкретной ситуации 
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способы деятельности; она основывается на высокой квалификации, мастерстве 

личности, а также определяется целым рядом коммуникативных и других способ-

ностей личности к взаимодействию. 

Профессиональная компетентность – это мерило деловых качеств специали-

ста. Для раскрытия содержания компетентности бакалавра социальной работы 

существенным является содержательное определение ключевых компетенций, ко-

торые должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для 

дальнейшего образования. Ключевые компетенции – это обобщенные способно-

сти индивида, основанные на знаниях, опыте, ценностях и склонностях. Ключе-

выми они называются потому, что их можно применять в самых различных ситу-

ациях и носителем их должен быть каждый специалист. 

Профессиональная компетентность бакалавра социальной работы включает 

в себя два блока ключевых компетенций: 

- общекультурные; 

- профессиональные – социально-технологические, исследовательские, ор-

ганизационно-управленческие, социально-проектные. 

Эти ключевые компетенции прописаны в Федеральном государственном 

стандарте высшего профессионального образования, по направлению подготовки 

– социальная работа, квалификация (степень) бакалавр. 

Таким образом, профессиональная компетентность специалиста социальной 

сферы является результатом подготовки бакалавров по данному направлению: она 

приобретается на основе освоения компетенций и занимает особое место среди 

качеств, которыми должен обладать данный специалист, а также имеет огромное 

значение в структуре его профессионализма. Как отмечает Русинов, отсутствие 

компетентности, не может быть восполнено никакими другими качествами, ибо 

ничто не заменит знания дела.  

Следовательно, профессионализм в социальной работе — это высокий и 

устойчивый уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих квалифициро-

ванное содействие людям в разрешении их жизненных проблем, в результате чего 

достигается высокая результативность труда специалиста социальной сферы. 
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Справедливо считать, что судить о профессионализме бакалавра социальной ра-

боты можно исходя из того, насколько он компетентен в осуществлении задач 

своей профессиональной деятельности, т.е. в данном случае профессионализм 

определяется понятием профессиональная компетентность, нормами которой в 

условиях ВУЗа являются: федеральный государственный образовательный стан-

дарт, должностная характеристика и профессиограмма специалиста. Следователь-

но, успех, достижения или провалы в профессиональной деятельности бакалавра 

социальной работы в значительной мере будут зависеть от уровня сформирован-

ности профессиональной компетентности. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Лазуренко Наталия Вячеславовна 

к. социол. н., доцент кафедры социальной работы,  

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет», г. Белгород 

Каторгина Татьяна Александровна  

магистрант 2 года обучения направления подготовки «Социальная работа», 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет», г. Белгород 

Нифонтова Виктория Анатольевна 

магистрант 1 года обучения направления подготовки «Социальная работа», 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет», г. Белгород 
Проведенное социологическое исследование позволило выявить каналы по-

лучения информации об имидже многодетной семьи и наиболее эффективные 

мероприятия социальной рекламы в области социальной поддержки многодетной 

семьи, что позволит повысить статус и позитивный имидж успешной много-

детной семьи. 

 

Авторами проведено социологическое исследование «Диагностика проблем 

социальной поддержки многодетных семей». Сроки проведения исследования: 

апрель 2015 г. – май 2015 г. Объектом исследования явились многодетные семьи 

и специалисты УСЗН администрации Красногвардейского района Белгородской 

области. Выборочная совокупность определялась посредством гнездовой, квот-
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ной, целенаправленной выборки. В качестве квотных критериев выборки исполь-

зовались признаки пола, возраста, образования, семейного положения (для семей); 

возраста, стажа работы (специалистов УСЗН). 

На учете в органах социальной защиты (Красногвардейский район) на 1 ап-

реля 2015 года состояло 325 многодетных семей, в которых воспитывался 1081 

ребенок. За время проведения исследования в органы социальной защиты обрати-

лось 78 семей, из них 59 согласились ответить на вопросы анкеты. 

Социальный портрет респондентов: специалисты, ответившие на вопросы 

анкет, в 98% случаев имеют высшее образование; имеют стаж работы: от 1 года 

до 5 лет – 45%, от 5 до 10 лет – 18%, свыше 10 лет стажа – 37%; находятся в воз-

расте от 26 до 30 лет – 63,5%, от 31 до 40 лет 27%, и от 41 до 50 лет – 9,5%; мно-

годетные родители, находятся, в основном, в возрасте 30-39 лет (50%), в возрасте 

25-29 лет (38,6%), 21-24 года – 14,3% и 40-49 лет – 7,1%. 57,1% опрошенных 

имеют среднее специальное образование, 32,9% – высшее, 10% среднее общее об-

разование.  

По материалам опроса, основными проблемами современной семьи названы 

следующие: низкий уровень доходов - 45%, конфликтность – 30%, отсутствие 

жилья – 15%.  

На вопрос «Считаете ли вы положение современной семьи кризисным?» 

60% респондентов ответили положительно, 30% – не видят причин для беспокой-

ства, и 10% – затруднились ответить. 

Для нас было важным выявить каналы получения информации об имидже 

многодетной семьи: 100% респондентов обращают внимание на имидж семьи во 

время просмотра телевизионных программ и фильмов, 45% – обращают внимание 

на информацию о семье, применительно к историям жизни знаменитостей, 15% – 

слушают радиопередачи, в которых рассказывается о семье.  

На вопрос «Что негативного вы видите в современном имидже семьи?» 80% 

специалистов ответили: акцент на безответственности в отношениях, необяза-

тельной регистрации брака, падение нравственных норм и уважения в семье. По-

скольку криминальные сюжеты являются поводом достаточно частого появления 

семьи на экране, в экспертный опрос был включен вопрос: «Считаете ли вы необ-

ходимым показ криминальной хроники семейно-бытового характера?». В резуль-
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тате были получены следующие ответы: криминальная хроника пропагандирует 

жестокое отношение в семье – 60%, её необходимо сократить вдвое как минимум, 

она акцентирует внимание на негативе – 25%, и 15% экспертов видят в ней необ-

ходимость, так как она демонстрирует настоящее положение дел. 

На вопрос «Как вы считаете, какие виды социальной рекламы наиболее эф-

фективны для освещения семейных ценностей?» были получены следующие от-

веты: 39% респондентов посчитали наиболее актуальной рекламу в интернете, 

33% – рекламу по телевидению, 15% – рекламу в прессе и 14% – радиорекламу. 

На вопрос «Какие семейные ценности должны освещаться социальной ре-

кламой в первую очередь» ответы распределились следующим образом: много-

детность – 42%, любовь к детям 20%, уважение к старшим – 18%, здоровый образ 

жизни всей семьи – 20%.  

На основании экспертного опроса сформулированы приоритетные меры в 

области информационного сопровождения социальной поддержки многодетных 

семей: позитивный имидж в СМИ многодетных семей (50%); позитивный имидж 

в СМИ молодых семей (32%); позитивный имидж в СМИ опекунских (патронат-

ных) семей (32%); внедрение новых информационных технологий (30%); пози-

тивный имидж в СМИ социально активных семей (15%). 

Результаты ответов на вопрос: «Какие элементы социальной поддержки бо-

лее всего необходимы многодетной семье в муниципалитете?»: информационная 

поддержка – 32%, материально-экономическая поддержка – 33%, статусная под-

держка – 31%, эмоциональная поддержка – 28%, инструментальная поддержка – 

21%, диффузная поддержка – 16%, социально-бытовая – 12%. 

На основании проведенного исследования авторами сделан вывод о несо-

стоятельности информационного сопровождения социальной поддержки много-

детных семей, респондентов заботят улучшение имиджа многодетной семьи, ин-

формационно-разъяснительная работа среди населения, консультирование.  

Целью рекламной кампании должны стать формирование мотивации граж-

дан к рождению детей и о существующих формах семейного устройства детей-

сирот (усыновление, опека, приемная семья, патронат) и мотивирование к уча-

стию в и судьбах. Целевая аудитория: население в возрасте от 15 до 49 лет, их 

окружение; социально ориентированные СМИ и журналисты, активные организа-
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ции и персоны гражданского сектора, представители всех ветвей власти, имею-

щие отношение к проблематике, массовая аудитория, способная оказать поддерж-

ку идеям компании. 

Социальная реклама включает в себя: 

1. Видеоролики. Хронометраж каждого ролика – 30 сек., подготавливаются 

и сокращенные версии (15 и 5 сек.). При подготовке роликов привлекаются экс-

перты, психологи, специалисты профильных ведомств. 

2. Аудиоролики – создается цикл аудиороликов по данной проблеме (хро-

нометраж от 40 до 60 сек.) на радио. 

3. Наружная реклама – разрабатывается макет для печати плакатов наруж-

ной рекламы сити-формата.  

4. Сайт «Дети – это вложение в собственное будущее». Поскольку в видео- 

и аудиороликах, а также на плакатах, выпущенных в рамках кампании, невозмож-

но дать большой объем информации, в конце роликов публиковался адрес сайта. 

На нем представлена информация о рекламной компании, комментарии специа-

листов, тематические статьи, информация о событиях и мероприятиях, посвящен-

ных данной проблематике. 

Тематические блоки сайта: «Новостная лента» – актуальная информация о 

событиях, анонсах и объявлениях в области демографической и семейной полити-

ки; «Многодетная семья – это звучит гордо»; «Семейные формы устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Статьи»; «Интервью 

со специалистами».  

5. Информационно-просветительская компания. Реклама размещается на 

оборотной стороне платежной ведомости (ЖКХ), упаковки молочной продукции 

местных производителей.  

6. Издание перекидного и настенного календарей с рекламой данной компа-

нии. 

7. Размещение рекламных проспектов в учреждениях социальной сферы 

(учреждения образования, здравоохранения и культуры). 

В кампании используются инструменты, не требующие финансовых вложе-

ний: 

1. СМИ (регулярные пресс-релизы, пресс-конференции по ключевым собы-
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тиям, приглашение журналистов и выездных бригад СМИ на резонансные собы-

тия и мероприятия, создание журналистского пула). 

2. Массовые, корпоративные и тематические мероприятия (проблематика 

кампании презентуется в экономическом, социальном, нравственном, демографи-

ческом, футурологическом и др. аспектах, в зависимости от типа и темы меропри-

ятия). 

3. Участие в коалициях, ассоциациях, движениях и программах (организа-

ция взаимоподдержки и обмена ресурсами с родственными организациями). 

4. Прямое информирование и введение в контекст ключевых фигур, обла-

дающих ресурсами реального воздействия на ситуацию. 

5. Информационно-аналитические базы данных и разработки, предоставля-

емые на безвозмездной основе различными организациями: государственными, 

коммерческими и общественными. Эти базы нами не только используются, но и 

пополняются по мере накопления материалов. 

Ожидаемый результат: укрепление и повышение статуса многодетной се-

мьи, развитие социальной рекламы позитивного имиджа успешной многодетной 

семьи. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

И СПЕЦИАЛИСТАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Максимова Маргарита Николаевна 

д. экон. н., профессор, зав. каф. экономической теории и социальной работы,  

декан факультета социальной работы, ГБОУ ВПО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Казань 

Гурьянова Анна Алексеевна, 

Портнова Алена Андреевна 

студенты факультета социальной работы ГБОУ ВПО «Казанский  

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Казань 

 

В статье проанализированы результаты опроса выпускников школ об их 

знаниях о социальной работе и о деятельности специалиста по социальной ра-

боте. 

 

С 1991 г. в России социальная работа оформилась как профессиональная 

деятельность и появилась специальность специалиста по социальной работе. В 
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рамках проводимой информационно-рекламной деятельности для абитуриентов 

мы решили узнать, какое сформировано представление о социальной работе, её 

направлениях деятельности и специалистах по социальной работе у них. 

Цель исследования: Определить представления выпускников школ о соци-

альной работе, её направлениях деятельности и специалисте по социальной рабо-

те. На основании поставленной цели были определены задачи исследования: 

1. Опросить 40 человек выпускников двух школ. 

2. Разработать опросник. 

3. Проанализировать полученные результаты опроса. 

3. Сделать выводы. 

Объект исследования – выпускники школ. 

Предмет исследования – представления выпускников школ о социальной 

работе и специалистах по социальной работе. 

Нами были получены следующие результаты: 

1) Из 40 опрошенных 36 чел. (90%) слышали о таком виде деятельности, как 

социальная работа, 4 (10%) не слышали. 

2) 30 (75%) опрошенных считают, что социальная работа представляет 

собой помощь пожилым людям; 19 (47,5%) – помощь каждому человеку; 17 

(42,5%) – помощь инвалидам; 33 (82,5%) – помощь людям в трудной жизненной 

ситуации. 

3) 30 (75%) выпускников думают, что специалисты по социальной рабо-

те занимаются приготовлением пищи, ходят в магазин за продуктами, убирают 

дом и предоставляют иные услуги по требованию нуждающегося; 30 (75%) – по-

могают людям жить и работать в своей среде; 20 (50%) – оказывают консульта-

цию семьям, сталкивающимся с домашними конфликтами; 15 (37,5%) – помогают 

решить проблемы с трудоустройством. 

4) По мнению 30 (75%) опрошенных, в услугах специалиста по социаль-

ной работе нуждаются пенсионеры и инвалиды; 13 (32,5%) – немощные, одинокие 

люди; 19 (47,5%) – всё население страны. 

5) 40 (100%) выпускников считают профессию специалиста по социаль-
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ной работе необходимой в современном мире. 

6) 18 (45%) выпускников хотят стать специалистом по социальной рабо-

те; 22 (55%) – не хотят. 

7) У 10 (25%) человек к специалистам по социальной работе обращались 

члены семьи; у 8 (20%) их родственники; у 21 (52,5%) их соседи; у 18 (45%) их 

одноклассники. 

Из проанализированных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) 90 % опрошенных слышали о таком виде деятельности, как социальная 

работа, поскольку к специалистам по социальной работе обращались члены их 

семьи, родственники, соседи и одноклассники выпускников. 

2) Наибольший процент опрошенных (82,5%) представляют социальную ра-

боту как помощь людям в трудной жизненной ситуации или тем людям, которые 

могут нуждаться в помощи. 

3) Несмотря на то, что представление выпускников о деятельности специа-

листа по социальной работе неполное или неопределённое, все 100% опрошенных 

считают профессию специалиста по социальной работе необходимой в современ-

ном мире. 

4) По мнению выпускников много людей нуждается в помощи, поэтому эта 

профессия будет нужна во все времена, а специалисты данного профиля имеют 

дело с разными категориями клиентов. 

5) Больше половины опрошенных выпускников (55%) не хотят стать специ-

алистами по социальной работе. Это говорит о том, что данная профессия не по-

пулярна среди выпускников школ. И вполне возможно это связано с нечёткими 

представлениями о выполняемой работе специалистами по социальной работе. 

Наше исследование позволяет сделать следующие рекомендации. 

1) Представителям факультетов социальной работы нужно проводить ин-

формационные мероприятия с выпускниками школ – будущими абитуриентами, 

что бы они знали о социальной работе и о специалистах по социальной работе; 

чтобы у выпускников не было ошибочных представлений о данном виде деятель-

ности, чтобы они знали о перспективах выпускников факультетов социальной ра-
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боты. 

2) Сотрудникам социальных служб необходимо устраивать мероприятия 

для абитуриентов с целью ознакомления с деятельностью социальных учрежде-

ний, с целью привлечения молодых и талантливых кадров в социальную сферу. 

3) Средствам массовой информации необходимо чаще рассказывать в пере-

дачах социальной направленности, в новостях не только о проблемах и трудно-

стях клиентов социальных учреждений, не только критиковать работу социаль-

ных работников, а отражать положительную роль, значимость, необходимость 

данной профессии, перспективах её развития; показывать положительный опыт; 

рассказывать о специалистах социальной работы, преданных данной профессии. 

4) Всем, кто организует, проводит и осуществляет социальную работу 

необходимо овладевать и применять методы паблик рилейшнз для пропаганды 

деятельности специалистов по социальной работе. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА  

В ГОЛЛАНДИИ 

 

Одинцова Яна Владимировна  

к.п.н., доцент кафедры социологии и социальной работы,  

Государственное высшее учебное заведение  

«Приазовский государственный технический университет»,  

г. Мариуполь, Украина  

 

В статье рассматривается зарубежный инновационный опыт работы с 

подростками группы риска как категорией детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным 

внешним воздействиям со стороны общества 

 

Первые школы по подготовке социальных работников появились в странах 

Западной Европы и США в конце XIX – начале ХХ веков. И сегодня уже никто не 

представляет себе мир без социальных работников. Опыт, накопленный в сфере 

социальной работы, существующей за рубежом уже более ста лет, разнообразен и 

многолик 3, с. 10.  

Работа с трудными детьми и подростками является обязательным компо-

нентом общей социальной работы во многих странах, но лучший опыт по работе с 
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данной категорией принадлежит Голландии, который и будет рассмотрен в кон-

тексте данной работы. Поэтому в Украине целесообразно было бы внедрять такие 

программы и технологии. 

Работа с подростками групп риска за рубежом строится, как правило, на ос-

нове целого ряда программ. Характерной чертой этих программ работы с труд-

ными детьми и подростками в Голландии является ее превентивный характер. 

Ориентация на предупредительные меры основывается на понимании того, что 

чем больше времени проходит до момента оказания помощи ребенку в кризисной 

ситуации, тем сложнее устранить последствия.  

Голландия считается одной из самых благополучных стран Западной Евро-

пы. И все же, несмотря на то, что уровень жизни в Голландии очень высок, здесь 

существуют проблемы подростковой и молодежной преступности, бродяжниче-

ства и вандализма. Правонарушения молодежи в этой стране связаны, в основном, 

с некоренным населением. К числу трудных подростков и молодых людей чаще 

всего относятся выходцы из Турции, Марокко, Антильских островов 1, с. 158.  

Социальная работа с трудными детьми и подростками осуществляется по 

нескольким программам (проектам) 2, с. 51:  

1. Проект Thuislozen Team (TT)  работа с бездомной молодежью, с бро-

дяжничеством подростков. Этот проект был внедрен в 1992 году. В различных го-

родах Голландии созданы специальные бюро, занимающиеся этой деятельностью 

Бюро ТТ в Роттердаме имеет в штате четырех социальных работников, которые 

ведут одновременно 28 подростков. При этом они привлекают к своей работе дру-

гих специалистов, например наркологов, психологов.  

Основной контингент проекта – молодые люди в возрасте до 25 лет, не 

имеющие в течение трех месяцев постоянного места жительства, не совершивших 

преступлений, но замеченные органами правопорядка. Специалисты этой службы 

не предпринимают каких-либо насильственных способов привлечения бездомных 

подростков в систему своей работы: вызовов по повесткам, принудительных при-

водов. В бюро ТТ приходят только те подростки, которые на самом деле хотят 

изменить свою жизнь, кто готов принять помощь и одновременно взять на себя 
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ответственность за реализацию своих жизненных планов.  

2. Проект Yoorkoming Thuisloosheid (VT)  работа по предовращению побе-

гов из интернатов, а также конфликтных ситуаций, возникающих между сотруд-

никами интерната и его воспитанниками.  

Следует отметить, что работа по данному проекту тесно пересекается с про-

ектом ТТ, поскольку 70% всех бродяг – бывшие воспитанники интернатов. В 

Голландии существуют разные виды интернатов, некоторые из них напоминают 

наши. Они также созданы органами образования или социальной защиты населе-

ния, в них постоянно проживают 100, 200 и более воспитанников.  

Дети, проживающие в них, посещают обычную городскую школу. Есть ин-

тернаты, созданные по инициативе негосударственных благотворительных орга-

низаций или отдельных лиц и при поддержке государственных и местных органов 

власти. В таких, как правило, проживает от 8 до 12 воспитанников. Они скорее 

напоминают молодежное общежитие. В таком интернате имеются бытовые по-

мещения, ребята учатся вести хозяйство, рассчитывать бюджет, состоящий из 

скромного социального пособия, есть помещения, где проводятся различные за-

нятия адаптационно-обучающего характера, тренинги, организуется совместный 

досуг.  

3. Проект Halt  работа с подростками, допустившими мелкие кражи или 

акты вандализма. Данным проектом охвачено 79% территории Голландии.  

Суть этого проекта заключается в том, что подростку, совершившему пра-

вонарушение, предлагается возместить материальный или моральный ущерб соб-

ственным трудом. Судимость в Голландии, как известно, имеет серьезные соци-

альные последствия, так как в этом случае возникают сложности при поступлении 

в высшее учебное заведение и на работу. 

Все правонарушения проверяются следующим критериям:  

1. Величина нанесенного ущерба не должна превышать определенной сум-

мы (примерно тысячу долларов);  

2. Если это второе правонарушение, то оно должно быть совершено не ра-

нее, чем через год после первого;  
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3. Третье правонарушение исключает возможность участия подростка в 

проекте Halt. В этом случае участие в программе возможно только по решению 

органов юстиции 1, с. 154.  

Если правонарушение удовлетворяет этим критериям, то материалы по под-

ростку из полиции направляются в бюро Halt. Согласно договору подросток обя-

зан: принести извинения потерпевшим, возместить ущерб, посещать мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности. Наиболее распространенны-

ми способами возмещения причиненного ущерба являются:  

- прямое устранение результатов правонарушения (мытье, покраска стен);  

- работа в организации, которой нанесен урон (например, в магазине);  

- возмещение ущерба деньгами, заработанными самим подростком на обще-

ственных работах (например, за повреждение автомобиля).  

4. Проект Stichting psychologisch pedagogisch instituut (PPI) – работа с учени-

ками, бросившими или собирающимися бросить школу.  

Этот проект работает по следующим направлениям:  

1. Помощь подросткам, обучающимся в обычной школе, но потерявшим 

всякие социальные связи. 

2. Помощь подросткам, не потерявшим связи со школой, но налицо при-

знаки дезадаптации (отставание в учебе, высокий уровень конфликтности). 

3. Специальная школа для подростков, которые вследствие разных причин 

не могут вернуться к регулярным занятиям в обычной школе 2, с. 78.  

Работа указанного проекта имеет и свои проблемы. Например, педагоги 

считают, что целесообразно сконцентрировать социальных работников и психо-

логов, работающих в штатах школ, в PPI. Работа непосредственно в школах 

должна вестись на договорных началах между PPI и директорами школ. Проблема 

в том, что труд социальных работников и психологов в школах оплачиваются ми-

нистерством образования, а работа с детьми, бросившими школу в PPI – мини-

стерством по делам молодежи.  

Анализ источников, описывающих работу голландских специалистов с 

трудными детьми, позволяет выделить принципиальные моменты, на которых ба-
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зируется большинство представленных проектов и технологий 2, с. 81:  

- местная администрация только формулируют проблему, на конкурсной 

основе рассматривают проекты и определяют исполнителя. Непосредственная ра-

бота по каждому проекту ведется негосударственными организациями.  

- работа по каждому проекту направлена на определенную, строго ограни-

ченную группу;  

- каждый проект направлен на решение проблем конкретного подростка и 

его семьи;  

- работа по каждому проекту ведется на сугубо добровольных началах;  

- все проекты исключают из сферы своего внимания подростков-

наркоманов и подростков с тяжелыми психическими проблемами;  

- в работе с подростками используются два пути: «мягкий», включающий 

беседы, установление контактов и пр. и «жесткий» путь, когда применяются 

штрафы, помещение в специализированные учреждения. И в том, и в другом слу-

чае в профилактической работе участвует полиция;  

- многие проекты предусматривают широкую рекламу своей деятельности, 

имеют фирменный стиль, эмблему, девиз, возможность арендовать рекламное 

время в СМИ.  

Необходимо заметить, что, кроме социальных работников, работающих 

непосредственно в бюро помощи разным подросткам, в Голландии существуют и 

другие категории социальных работников, занимающихся реабилитацией труд-

ных детей. Например, есть участковые социальные работники, действующие в 

общине и домах (один участковый опекает, как правило, 1-2 дома с 250-280 квар-

тирами), социальные работники, работающие в лечебных, образовательных учре-

ждениях, в местных государственных социальных службах. Трудными подрост-

ками занимаются также многочисленные общественные и посреднические орга-

низации. Все это позволяет голландским специалистам осуществлять работу с 

подростками повседневно по месту жительства и обучения детей.  
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Проанализировав законодательство можно сказать, что в качестве госу-

дарственных и муниципальных услуг все чаще всего выступают социальные услу-

ги. Посредником при предоставлении таких услуг являются многофункциональ-

ные центры (МФЦ). 

 

Российская Федерация, после объявления себя социальным государством, в 

котором политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, таким образом, взяла на себя обязанность 

осуществлять необходимые меры по государственному обеспечению и предо-

ставлению различных видов социальных услуг. 

Совершенно понятно, что при оказании такого рода услуг необходимо за-

действовать органы публичной власти различных уровней: федерального, регио-

нального, муниципального. Такие услуги принято называть государственными и 

муниципальными услугами.  

Отличительными чертами современного правового регулирования публич-

ных услуг в России по-прежнему остаются неполнота и противоречивость пони-

мания услуги как законодательно определенного термина, а также отсутствие ле-
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гальной дефиниции понятий «государственная услуга» или «муниципальная услу-

га» [1, с. 105-106]. 

Государственные (муниципальные) услуги – это услуги, которые предо-

ставляются физическим лицам и организациям по их запросу федеральными ор-

ганами исполнительной власти, исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации или местными администрациями в 

рамках их компетенции. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправле-

ния, – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 

осуществляемая по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-

ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и уставами муниципальных образований [3].  

Проанализировав законодательство, представляется возможным сделать 

вывод о том, что в качестве государственных и муниципальных услуг чаще всего 

выступают социальные услуги, и это вполне обоснованно соответствует консти-

туционному определению Российской Федерации как социального государства. 

Базовыми муниципальными услугами являются услуги, которые будут 

обеспечивать жизнедеятельность граждан конкретного муниципального образо-

вания. Содержание этих услуг будет согласовываться с предметом деятельности 

органов местного самоуправления.  

Муниципальные услуги условно можно разбить на следующие блоки: 

– услуги образования; 

– услуги здравоохранения и поддержания жизнеспособности (уход за граж-

данами с ограниченными возможностями жизнедеятельности и престарелыми, 

социальная помощь на дому, предоставление денежной и материальной помощи, 

санаторно-курортное лечение); 

– услуги по обеспечению досуга (культурные, спортивные, информацион-
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ные); 

– услуги по обеспечению среды обитания (благоустройство, озеленение 

парковых зон, градостроение, содержание и ремонт дорог) и содержанию жилья 

(услуги жилищно-коммунального хозяйства); 

– услуги транспорта и связи; 

– услуги снабжения (торговля, общественное питание, бытовое обслужива-

ние); 

– услуги по обеспечению правопорядка и личной защиты и неприкосновен-

ности граждан; 

– услуги поддержки деловой активности (банки, биржи); 

– услуги жилищных и коммунальных служб [4, с. 278]. 

В связи с огромным количеством и разнообразием государственных и му-

ниципальных услуг остро встает вопрос об их регламентации, стандартизации и 

оценке их качества. 

Административный регламент – нормативный правовой акт, в котором 

установлен порядок и стандарт предоставления государственной или муници-

пальной услуги. 

На сегодняшний день административный регламент считается основным 

документом, регулирующим порядок предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и исполнение государственных и муниципальных функций [2, с. 

172]. 

В связи с этим, достаточно серьезно встает вопрос систематического мони-

торинга выполнения и, в случае необходимости, корректировки административ-

ных регламентов. Цель данных мероприятий – подготовить комплексные предло-

жения по совершенствованию регламентации государственных функций (услуг). 

В структуре административного регламента должны содержаться разделы, 

устанавливающие: 

1) общие положения; 

2) стандарты предоставления государственной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
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цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме; 

4) формы контроля над исполнением административного регламента и т.д. 

[2, с. 173]. 

Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги 

предусматривает: 

1) наименование государственной или муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

4) сроки предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления государственной или муници-

пальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

7) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах [1, с. 

106]. 

Несомненно, инновационным событием в сфере государственных и муни-

ципальных услуг и возможностью их предоставления стало создание сети мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в частности муниципального казенного учреждения Изобильненского му-

ниципального района Ставропольского края МФЦ «Мои документы».  

Целью деятельности Учреждения является организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна» на территории Ставропольского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

 взаимодействие по вопросам предоставления государственных и муни-

ципальных услуг с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти Став-

ропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образова-
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ний Ставропольского края; 

 осуществление информационного обмена с Единым порталом государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), региональным сегментом Единого 

портала. 

В области предоставления услуг в сфере труда и социальной защиты насе-

ления Изобильненский МФЦ сотрудничает с Министерством труда и социальной 

защиты СК. В перечень включены такие услуги, как назначение и выплата ежеме-

сячного пособия на ребенка; оказание государственной социальной помощи ма-

лоимущим семьям и гражданам, назначение и выплата пособия по беременности 

и родам; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг др. В сфере социального страхования посредством МФЦ 

граждане получают доступ к таким услугам, как обеспечение инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации, протезами; предоставление гражданам, имею-

щим право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии меди-

цинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного про-

езда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно и др. Также со-

трудничество развито с рядом других учреждений и ведомств (Пенсионным фон-

дом РФ и др.). Оказываются услуги широчайшего профиля: по каждому мини-

стерству, фонду или ведомству открыт большой перечень услуги отлажена проце-

дура подачи пакета документов для оказания той или иной услуги. 
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В статье проанализированы содержательные основы взаимодействия об-

разования, науки и практики при подготовке бакалавров социальной работы с 

учетом требований Профессионального стандарта «Специалист по социальной 

работе» и проекта Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

(уровень бакалавриата). 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации во взаимодействии вузов и 

потенциальных работодателей наблюдаются изменения, необходимые для эффек-

тивной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования1 (далее – ФГОС ВО) и трудоустройства выпускников. 

В последние годы в системе высшего образования России утвердилась об-

разовательная парадигма, в рамках которой качество профессиональной подго-

товки как результат оказания образовательной услуги определяется тем, насколь-

ко у выпускников вузов сформированы компетенции – способности выявлять свя-

зи между знаниями и ситуациями и применять усвоенные знания адекватно реша-

емым профессиональным проблемам. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

нацеливает российские вузы на повышение мобильности и конкурентоспособно-

                                                           
1 Далее в тексте статьи речь идет о проекте федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата) 

 

http://bujet.ru/article/79401.php
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сти выпускников в рыночной среде и предполагает интенсификацию взаимодей-

ствия высших учебных заведений с работодателями, осуществляемого на основе 

Федерального закона от 01.12.2007 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объ-

единениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государ-

ственной политики в области профессионального образования» [1]. Закон в новой 

редакции гласит, что «объединение работодателей имеет право участвовать в мо-

ниторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных 

кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования, в том числе в разработке федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и разработке федеральных государствен-

ных требований к дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам, формировании перечней направлений подготовки (специальностей) 

профессионального образования, государственной аккредитации образовательных 

учреждений профессионального образования в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации» [6]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты также предпи-

сывают вузам ориентироваться на усиление связей с работодателями. Так, Проект 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» определяет 

среди требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата следующее: «доля преподавателей (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процен-

тов», усиливая тем самым взаимодействие между вузами и профильными образо-

вательными организациями. Также, проект ФГОС ВО указывает, что «в целях 

приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образователь-

ная организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения 
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к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)» [5]. 

Работодатели все активнее идут на установление связей с вузами в поисках 

нужных им специалистов. Это означает, что заказ на подготовку кадров стал по-

ступать в учебные заведения непосредственно от заказчика, что требует измене-

ния позиций и других участников процесса – согласования интересов рынка труда 

и образования, например отраслевых министерств, которые ранее выступали от 

лица работодателя. Но главное, что меняется – это подход к формированию зака-

за: ранее это были чисто количественные показатели (целевой заказ), а качествен-

ные характеристики подготовки определял государственный образовательный 

стандарт. Теперь заказ все более строится на основе прямых требований работо-

дателя к качеству подготовки, которые, в том числе зафиксированы в Профессио-

нальных стандартах [4]. 

Профессиональные стандарты представляют собой характеристику квали-

фикации, необходимой работнику для осуществления определенного вида про-

фессиональной деятельности. Необходимость разработки и введения профессио-

нальных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалифи-

кации работника по сравнению с единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Область применения профессиональных стандартов охватывает три основ-

ные сферы: 

 формирование работодателями кадровой политики, управление персона-

лом, организация обучения и аттестации работников, разработка должностных 

инструкций, тарификация работ, присвоение тарифных разрядов работникам и 

установление систем оплаты труда с учетом особенностей организации производ-
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ства, труда и управления; 

 разработка профессиональных образовательных программ образователь-

ными организациями профессионального образования; 

 разработка в установленном порядке федеральных государственных об-

разовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» задает 

общие рамки содержания подготовки бакалавров в области социальной работы, 

обозначая ряд трудовых функций, к выполнению которых должен быть подготов-

лен выпускник, и соответствующих им конкретных трудовых действий.  

Стандарт включает две обобщенные трудовые функции, к выполнению ко-

торых готовятся бакалавры: 

а) деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной под-

держки населения; 

б) деятельность по планированию, организации и контролю за реализацией 

социальных услуг и мер социальной поддержки. 

Обобщенные трудовые функции включают ряд частных функций (см. таб-

лицу 1). 

Таблица 1 - Трудовые функции, входящие в Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной работе» 

Ч
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ы
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ф
у

н
к

ц
и
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Обобщенные трудовые функции 

Деятельность по реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки насе-

ления 

Деятельность по планированию, организации и 

контролю за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Выявление граждан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации  

Прогнозирование и проектирование реализа-

ции социального обслуживания, объема и ка-

чества оказываемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки 

Определение объема, видов и форм соци-

ального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражда-

нин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникно-

вения 

Организация деятельности подразделения 

(группы специалистов) по реализации соци-

альных услуг и мер социальной поддержки 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом 

их индивидуальной потребности 

Контроль качества и эффективности социаль-

ного обслуживания граждан и предоставления 

мер социальной поддержки 

Подготовка предложений по формированию 

социальной политики, развитию социальной 

помощи и социального обслуживания населе-

ния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Профессиональный стандарт может найти отражение в содержании подго-

товки бакалавров социальной работы на нескольких уровнях: 

 на уровне проектирования ФГОС ВО по направлению «Социальная работа»; 

 на уровне проектирования основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению «Социальная работа», построения учебного плана (опре-

деление дисциплин или модулей учебного плана в соответствии с трудовыми 

функциями Профессионального стандарта и конкретными трудовыми действия-

ми); 

 на уровне содержания конкретных дисциплин при отборе материала, необхо-

димого для формирования знаний, умений и действий, заявленных в профессио-

нальном стандарте; 

 на уровне планирования тем выпускных квалификационных работ. 

Проектирование ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социаль-

ная работа» в соответствии с содержанием Профессионального стандарта требует 

решения ряда задач: 

 дифференциация трудовых действий, уровней овладения ими на уровне бака-

лавриата и магистратуры, иными словами решение вопроса о том, выполнения 

каких трудовых действий и на каком уровне работодатель может ожидать от вы-

пускников-бакалавров и магистров; 

 дифференциация на основе Профессионального стандарта специфики подго-

товки академических и прикладных бакалавров; 

 определение степени соответствия заявленных во ФГОС ВО видов профессио-

нальной деятельности, профессиональных задач и образовательных результатов 

перечню трудовых функций и трудовых действий Профессионального стандарта. 

Проектирование основной профессиональной образовательной программы 

по направлению «Социальная работа» и построение учебного плана подразумева-

ет ориентацию на структуру Профессионального стандарта. Так, при модульном 

строении учебного плана возможно соответствие модуля и входящих в него дис-

циплин трудовым функциям и действиям Профессионального стандарта (см. рис. 

1). 
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Рис. 1. Взаимообусловленность модульного строения учебного плана по направлению  

«Социальная работа» содержанием Профессионального стандарта  

«Специалист по социальной работе» 

Обобщенная трудовая функция Дея-

тельность по реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

населения 

Основная профессиональная образова-

тельная программа «Социальная рабо-

та в системе социальных служб» 

 (прикладной бакалавриат) 

Частная трудовая функция  
Организация социального  

обслуживания и социальной  

поддержки граждан с учетом  

их индивидуальной потребности 

 

Модуль ОПОП 
Организация социального  

обслуживания и социальной  

поддержки граждан 
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Содействие активизации потенциала и собствен-

ных возможностей граждан–получателей соци-

альных услуг, расширению возможностей само-

помощи и взаимопомощи 

Содействие мобилизации собственных ресурсов 

граждан и ресурсов их социального окружения 

для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

Организация работы по вовлечению 

в социальную работу институтов 

гражданского общества 

Организация профилактической работы по пре-

дупреждению появления и (или) развития труд-

ной жизненной ситуации 

 

Психологическая диагностика  

личности и группы 

 

Управление в социальной работе 

Социальное проектирование 

Современные теории социального 

благополучия 

Технология индивидуальной  

работы с клиентом  

в социальных службах 

 

Социальная работа  

в некоммерческих организациях 

Выявление и оценка личностных ресурсов граж-

дан–получателей социальных услуг и ресурсов 

их социального окружения 

Организация межведомственного взаимодей-

ствия с целью реализации потребностей граждан 

в различных видах социальных услуг 

Художественно-творческие  

технологии социально-

профилактической работы 
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Полноценная подготовка бакалавров в области социальной работы невоз-

можна без активного привлечения в образовательный процесс профильных орга-

низаций (учреждений системы социальной защиты населения), способных создать 

условия для формирования профессиональных компетенций в части «уметь» и 

«владеть» и подготовки к выполнению трудовых действий в рамках квазипрофес-

сиональной деятельности. В связи с этим необходимым условием подготовки ба-

калавров на сегодняшний день выступает сетевое взаимодействие вуза с органи-

зациями-работодателями. 

В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие в сфере образо-

вания понимается как горизонтальное взаимодействие (разное по типу и масшта-

бу) между образовательными учреждениями по распространению функционала и 

ресурсов для достижения общих целей и решения общих задач. Образовательная 

сеть это объединение образовательных учреждений, групп и индивидов, действу-

ющих скоординировано на продолжительной основе по достижению согласован-

ных целей. Организация сетевого взаимодействие основывается на доверии и 

уважении, кооперации, адаптации, обязательства и сетевой позиции. Сетевое вза-

имодействие позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участ-

ника. 

Преимущества сетевого взаимодействия вуза с учреждениями сферы соци-

альной защиты населения в решении вопросов подготовки кадров можно предста-

вить на нескольких уровнях. 

а) преимущества для вуза: 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образо-

ванием;  
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приведение в соответствие требований профессионального стандарта и ре-

альных запросов учреждений социальной защиты с подходами в обучении, соот-

ветствие компетенций выпускника профессиональной образовательной програм-

мы ожиданиям работодателя; 

повышение уровня конкурентоспособности выпускника вуза как наиболее 

готового к выполнению профессиональных действий; 

изменение содержания входа выпускника вуза в профессию за счет привле-

чения к итоговой аттестации представителей работодателей; 

возможность привлечения в вуз наиболее мотивированных к овладению 

профессией выпускников за счет интенсивного взаимодействия с образователь-

ными организациями. 

б) для учреждений социальной защиты (как для потенциального работода-

теля): 

возможность приема на работу выпускников вуза, подготовленных к реали-

стичной практике профессиональной деятельности и решению профессиональных 

задач в вариативных условиях; 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет при-

менения современных образовательных технологий, внедрение которых стано-

вится возможным за счет тесного взаимодействия с вузами-партнерами; 

развитие системы экспертизы, консультаций, мониторинга развития инно-

вационных процессов в учреждениях социальной защиты. 

в) преимущества для выпускника вуза: 

накопление опыта выполнения профессиональных действий, развитие про-

фессионального мышления, способности к принятию решения в типичных и не-

стандартных ситуациях;  

овладение на базе сетевых организаций-партнеров средствами, позволяю-

щими выстраивать приоритеты и принимать решения на основе профессиональ-

ных суждений; 

формирование профессионального мировоззрения, способности к собствен-

ному профессиональному развитию каждый раз в новых условиях; 
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получение в ходе обучения собственного опыта построения вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированной к условиям конкретно-

го учреждения. 

В целом сетевое взаимодействие позволяет переориентироваться в процессе 

подготовки специалистов в области социальной работы на субъект-субъектные 

отношения с партнерами, что может проявляться, в том числе, в распределении 

ответственности за формирование компетенций между вузом и организациями 

соответствующего профиля (прежде всего, рамках учебных и производственных 

практик студентов). 

Таким образом, взаимодействие науки, образования и практики в подготов-

ке бакалавров в области социальной работы может быть реализовано через кон-

кретизацию требований ФГОС ВО по направлению «Социальная работа» содер-

жанием Профессионального стандарта и осуществление сетевого взаимодействия 

организаций высшего образования и системы социальной защиты населения. 
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В связи со старением населения возникает потребность дальнейшего со-

вершенствования социальных технологий работы с пожилыми гражданами. Со-

циальные технологии применительно к социальной работе рассматриваются, 

как совокупность приемов, методов и воздействий на пожилых людей, применяе-

мых социальными службами, отдельными учреждениями социального обслужи-

вания и социальными работниками для достижения поставленных целей по 

улучшению качества жизни пожилых граждан. 

 

В возрастной структуре населения мира в ближайшие десятилетия ожида-

ются существенные изменения. Уже к середине XXI века в возрастном составе 

населения планеты на 1/3 сократится удельный вес детей (0-14 лет) и более чем в 

два раза увеличится доля 60-летних и старше. Средний возраст населения плане-

ты к 2050 г. превысит 72 года. По данным Министерства труда и социальной за-

щиты РФ только за 2013 год численность пожилых людей возросла на 667 тысяч 

человек и составила порядка 33 млн. человек или 23,1% общей численности насе-

ления.  

В Кировской области на 1 января 2015 года доля людей в возрасте 65 лет и 

старше в общей численности населения составила 14,8%, а к 2030 году по прогно-

зам Росстата их доля составит - 22,9%. Согласно классификации ООН в Киров-

ской области показатель «демографического старения» превышен более, чем в 2 

раза. В связи со старением населения возникает потребность дальнейшего совер-
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шенствования социальных технологий работы с пожилыми гражданами.  

На сегодняшний день существует ряд определений социальной технологии. 

Социальные технологии П.Д. Павленок определяет «как конкретизацию, своеоб-

разное следствие технологизации в социальной сфере; способы осуществления 

деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с 

их последующей координацией, синхронизацией и выбора  оптимальных средств, 

методов их выполнения» [3]. Понятие «социальные технологии» рассматривается 

Е.И. Холостовой как «совокупность операций, процедур социального воздействия 

на пути получения оптимального социального результата» [6].  

Социальные технологии применительно к социальной работе трактуются, 

как «совокупность приемов, методов и воздействий на социальный объект, при-

меняемых социальными службами, отдельными учреждениями социального об-

служивания и социальными работниками для достижения поставленных целей в 

процессе осуществления социальной работы, решения разного рода социальных 

проблем, обеспечения эффективности реализации задач социальной защиты насе-

ления» [4]. В учебном пособии «Социальная геронтология» социальная техноло-

гия определяется «как умение применять приемы и способы активного воздей-

ствия на социальные системы и процессы различных качеств, масштабов и уров-

ней с целью выявления и мобилизации их потенциальных ресурсов и возможно-

стей для скорейшего и качественного получения желаемого результата» [1].  

В социальной работе выделяются инновационные, рутинные и региональ-

ные технологии. Среди многочисленных социальных технологий, используемых в 

работе с пожилыми гражданами, наибольшее распространение имеют: социальное 

обслуживание, социально–средовая адаптация, пенсионное обеспечение, оказание 

различных видов государственной помощи.  

Осуществляется технология социального обслуживания на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к обще-
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ственным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства по-

лучателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных 

услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, доста-

точность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных 

ресурсов у поставщиков социальных услуг.  

Содержательная специфика социальных технологий работы с пожилыми 

гражданами выявляется в конструктивности, в решение проблем пожилых людей 

проверенными эффективными способами; результативности, универсальности. 

Реализационная специфика социальных технологий заключается в их относитель-

ной простоте, оперативности, гибкости, экономичности. Структуру каждой соци-

альной технологии работы с пожилыми гражданами составляет заданный алго-

ритм и стандарт деятельности специалиста; содержание и организация решения 

конкретной практической задачи, которая связана с оказанием социальной услуги 

потребителю; а также инструментарий (приемы, способы воздействия) обеспечи-

вающий достижение конкретных целей социальной работы.  

Существует различные типологии социальных технологий в работе с пожи-

лыми гражданам: простые; сложные; выделяются типологии «внешние по отно-

шению клиенту»; «действия, осуществляемые самими клиентами, как методы са-

моразвития, самообеспечения, самоорганизации, так называемый персональный 

менеджмент» [4]. Социальные технологии работы с пожилыми гражданами тре-

буют знаний следующих условий: подлинное, истинное уважение к старости ; по-

ложительный опыт жизни пожилых граждан; способность и желание научиться 

чему-то у пожилых граждан.  

При организации технологического процесса работы социальные работники 

опираются на практическую деятельность, которая состоит из трех основопола-

гающих элементов: во-первых, из отбора, подразумевающего поиск основных, 

важных составляющих жизнедеятельность пожилого человека, которые были 

утрачены с возрастом. Во-вторых, из оптимизации, которая заключается в том, 
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что пожилой человек при содействии квалифицированного специалиста по соци-

альной работе будет находить для себя новые резервные возможности, изменять, 

улучшать свою жизнь в качественном отношении. В-третьих, из компенсации, со-

стоящей в создании дополнительных источников, материальных выплат, в ис-

пользовании новых современных приборов и технологий, улучшающих память, 

ограниченность передвижения.  

Приоритетными технологиями в работе с пожилыми гражданами являются 

социальное обслуживание и технологии реализации социальных проектов. При-

менение социальных технологий для пожилых людей позволяет улучшить каче-

ство жизни пожилых граждан, повысить уровень социальной адаптации. Напри-

мер, социальная технология проекта департамента социального развития Киров-

ской области «Развитие системы геронтообразования в Кировской области в це-

лях улучшения качества жизни пожилых людей», поддержанного Правительством 

Кировской области была направлена на поддержку и развитие инфраструктуры 

региональных социально-ориентированных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в области повышения качества жизни людей пожило-

го возраста, а также на расширение и развитие информационно-образовательной 

работы с пожилыми людьми на территории Кировской области. Целевая аудито-

рия проекта включала сотрудников, волонтеров региональных СО НКО, работа-

ющих в сфере поддержки пожилых граждан, пожилые граждане г. Кирова и Ки-

ровской области. Задачи проекта были направлены на организацию обмена опы-

том работы с гражданами старшего возраста между региональными НКО, заинте-

ресованными организациями и учреждениями социального обслуживания; на 

внедрение новых технологий работы с пожилыми людьми, направленных на 

улучшение морально-психологического состояния пожилых людей; на объедине-

ние усилий власти, некоммерческого сектора и пожилых граждан для развития 

системы геронтообразования в Кировской области; на укрепление партнерских 

отношений в этой сфере; подготовка и издание учебно-методических материалов 

для работы с пожилыми гражданами. Важной задачей проекта являлось удовле-

творение образовательных, профессиональных, познавательных и других интел-
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лектуальных потребностей пожилого населения, создание условий для роста ин-

формационно-технической и компьютерной грамотности пожилого населения, в 

том числе и в сельских районах; формирование системы «обучения через всю 

жизнь»; привлечение общественности, СМИ к проблемам старшего поколения, 

формирование положительного образа пожилого человека; проведение семина-

ров, тренингов для региональных НКО. Территория реализации проекта включала 

город Киров и муниципальные районы Кировской области, в которых апробиро-

вались мероприятия проекта. Продуманная социальная технология реализации 

проекта позволила более 5000 пожилых граждан получить информационно-

образовательные услуги по разным темам и областям знаний, необходимым в со-

временной жизни; охватить 15 муниципальных образований Кировской области; 

создать филиалы Университетов для пожилых людей в муниципальных образова-

ниях Кировской области; организовать работу «Школы эффективных бабушек», 

«Центры компьютерного образования для пожилых граждан»; провести 11 семи-

наров, тренингов, круглых столов для работников и волонтеров социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, в которых приняли участие 178 чело-

век; организовать для СО НКО -125 информационно-образовательной, консульта-

тивной и методической поддержки, издать 3 методических пособия [2].  

На современном этапе органы социальной защиты населения, учитывая 

необходимость предоставления адресной, оперативной помощи, максимально 

приближенной к пожилым гражданам, которые проживают в удаленных населен-

ных пунктах, активно развивают разнообразные технологические модели мобиль-

ной социальной службы. Целесообразность такой технологии социального об-

служивания все более подтверждается на практике. Для многих ветеранов крайне 

затруднено обращение в лечебные, правоохранительные и другие социально зна-

чимые учреждения, в том числе предоставляющие бытовые и торговые услуги 

населению. Обслуживание мобильной социальной службой обходится людям как 

минимум вдвое дешевле, чем по сложившимся тарифам на транспортные и другие 

услуги.  

С целью отработки механизма социальной технологии в рамках Федераль-
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ной целевой программы «Старшее поколение» был осуществлен проект «Развитие 

службы срочной социальной помощи на мобильной основе» в Оренбургской об-

ласти. Цель проекта - проведение опытно-экспериментальных работ по обеспече-

нию доступности для пожилых людей и инвалидов социально-бытовых, социаль-

но-медицинских и иных социальных услуг путем организации службы срочной 

социальной мобильной помощи действующей на плановой, оперативной основе и 

в экстренных случаях.  

В целях реализации программы «Создание мобильных служб социального 

обслуживания населения малых и отдаленных населенных пунктов Курганской 

области» разработан специальный автобус «Мобильная социальная помощь», 

оборудованный специализированными кабинетами врачей для приема населения, 

специалистами по социальной работе, для организации торговли и других услуг. 

В Кировской области используется современная социальная технология, 

проверенная временем, «Автобус милосердия». В Пензенской области разработа-

на технология социальной работы комплексных выездных бригад. В Воронежской 

области с целью оказания помощи пожилым людям в отдаленных сельских насе-

ленных пунктах функционируют социальные экспрессы. Оценивая результаты де-

ятельности мобильных социальных служб, можно сделать вывод, что социальная 

технология предоставления услуг пожилому населению мобильными службами 

является важнейшей для пожилых граждан, проживающих в сельской местности.  

Таким образом, приоритетными технологиями в работе с пожилыми граж-

данами являются мобильное  социальное обслуживание и технологии реализации 

социальных проектов. Применение социальных технологий для пожилых людей 

позволяет  улучшить качество жизни, повысить уровень социальной адаптации.  
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В статье анализируются результаты проведенного исследования степени 

удовлетворенностью беженцами из Украины социальными услугами, предостав-

ляемыми в России на примере опыта Ставропольского края. Определяется воз-

можность использования и развития социальной работы с беженцами из Украи-

ны. 

 

Российская Федерация – это социальное государство, основополагающий 

принцип деятельности которого это создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. Социальная политика Российской Фе-

дерации ориентирована на самые различные слои и группы населения. Социаль-

ная работа, в свою очередь, как профессиональный вид деятельности, является 

инструментом социальной политики государства.  

Социальная работа как вид профессиональной деятельности направлен на 

поддержку и помощь различным категориям граждан в преодолении трудностей, 
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которые возникли у них при тех или иных обстоятельствах. Социальная работа и 

социальная политика – это два взаимодействующих между собой механизма дея-

тельности государства, главная цель которого создание оптимальных условий для 

нормального развития жизнедеятельности общества. 

Как следует из определения статуса принятого Женевской Конвенцией в 

1951 году беженец, – это человек, который в силу определенных обстоятельств, 

покинул страну, в которой он постоянно проживал [1].  

В силу определенных сложившихся обстоятельств, социальная работа, как 

вид профессиональной деятельности, является наиболее востребованной. Главная 

цель социальной работы – это достижение социального благополучия населения. 

В новых социокультурных, экономических условиях беженцам приходится заново 

обустраиваться. Они находятся перед выбором: становиться гражданами России 

или же оставаться временно пребывающими. Не маловажную роль в оказании 

помощи беженцам играет именно социальная работа. Беженцам из Украины пола-

гаются социальные льготы и социальные гарантии, а также предоставляется право 

на труд наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с регламен-

тирующими их законами. Льготы для беженцев регулируются Федеральным зако-

ном от 19 февраля 1993 года (ред. от 22.12.2014) «О беженцах». В связи с этим за-

коном беженцам полагается: медицинская и лекарственная помощь, социальная 

помощь и социальное обеспечение, помощь в трудоустройстве и направление на 

профессиональное обучение, предоставляется право принять российское граждан-

ство, категории особо нуждающимся (одинокие матери, одинокие инвалиды, оди-

нокие пенсионеры, многодетные семья) выдается единовременное пособие [3]. 

В городе Ставрополе в 2014 году был организован штаб по размещению и 

первоочередному жизнеобеспечению прибывших из Украины. В помощи не отка-

зывали и сами жители города Ставрополя [2].  

В 2015 году в городе Ставрополе нами было проведено исследование, по-

священное определению степени удовлетворенности беженцев из Украины соци-

альными услугами в России.  

Целью проведенного исследования явилось: во-первых, определить, 
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насколько беженцы удовлетворены оказанием и предоставлением им социальной 

помощи и, во-вторых, выявление отношения жителей города к беженцам их 

Украины, которые пребывают в город Ставрополь. Исследование проводилось 

путем анкетирования и интервьюирования.  

Принципы прав человека и социальной справедливости являются фунда-

ментальной основой социальной работы. Нам было интересно выяснить у бежен-

цев мнение по поводу их проживания в Российской Федерации. В ходе анкетиро-

вания было опрошено 50 респондентов. Опрашивались люди разных возрастов. 

Они были разделены на 3 категории: от 18 до 35 лет было опрошено 22 человека, 

от 36 до 55 лет – 19 человек и от 55 лет – 9 человек.  

Респондентам был задан вопрос «На протяжении какого времени Вы нахо-

дитесь в России?». 50% респондентов ответили, что находятся в России от 7 до 12 

месяцев, 20 % ответили – 1-6 месяцев и 30% ответили, что находятся больше года 

(Рисунок 1). Свое длительное нахождение на территории России они объясняют 

тем, что как только появилась возможность уехать и получить помощь в России 

они, не задумываясь, взяли все необходимое и уехали, потому что оставаться и 

жить на прежнем месте было не безопасно и не возможно. 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Время нахождения в России» 

На вопрос о том, удовлетворены ли Вы условиями вашего проживания, 

большая часть респондентов ответила – больше да, чем нет (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: « Удовлетворены ли Вы усло-

виями вашего проживания?» 

Следующий вопрос был посвящен тому, что именно хотелось бы им изме-
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нить в нынешних условиях проживания: 

 Слишком маленькая площадь выделяется на одного человека; 

 Условия проживания не устраивают; 

 Далеко располагается дом от места работы. 

На вопрос посвященный тому насколько толерантно, по вашему мнению, 

относятся жители города к беженцам из Украины, большая часть респондентов 

ответила положительно и на диаграмме это четко прослеживается (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Толерантно ли к Вам отно-

сятся жители г. Ставрополя и Ставропольского края?» 

 

Следующая диаграмма показывает, что большая часть респондентов осве-

домлена о том, какие льготы и социальная помощь им полагается. 60% опрошен-

ных полностью знают о своих правах беженца, 30% знают, но не полностью и 

лишь 10% ответили, что не знают, что им полагается (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли Вы информацией 

о том, какая помощь Вам полагается?» 
 

Следующий вопрос был поставлен таким образом: «Была ли Вам предо-

ставлена социальная помощь государственными учреждениями города Ставропо-

ля?» И результат свидетельствует, что помощь была предоставлена всем, но не во 

всей своей мере, как показано на диаграмме, т.к. 70% респондентов хотелось бы 

большей помощи для их дальнейшего пребывания и развития жизнедеятельности 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Была ли Вам предоставлена 

социальная помощь государственными учреждениями г. Ставрополя?» 
 

А уже на вопрос «Полностью ли Вы пользуетесь предоставленной Вам по-

мощью?» 30% опрошенных ответили, что пользуются, но не полностью, 50% от-

ветили, что полностью используют всеми льготами и услугами, которые им 

предоставляются и, как не странно, 20% затруднились ответить на этот вопрос. 

Такая разнородность ответов на данный вопрос связана с тем, что, во-первых, бе-

женцы не проинформированы о тех льготах и услугах, которые им полагаются, а 

во-вторых, в своих ответах респонденты указывают, что итак благодарны за то, 

что им предоставили возможность на мирное существование в этом мире.  

Подводя итог анкетирования, нас интересовал вопрос «Хотели бы вы полу-

чить гражданство Российской Федерации?» Большая часть респондентов, хотела 

бы стать гражданами Российской Федерации (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы получить 

гражданство Российской Федерации?» 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что беженцы из Украины, 

проживающие на территории города Ставрополя и Ставропольского края в боль-

шей степени удовлетворены предоставляемыми им социальными услугами и 

льготами. Вместе с тем большое количество горожан желают помочь беженцам, 

это и простые жители, которые предлагают помощь в виде денег и предметов 

первой необходимости, и представители бизнеса, имеющие возможность трудо-

устроить и предоставить жилье. 
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В данной статье рассмотрены основные технологии реабилитации при ра-

боте с детьми с особыми образовательными способностями. Особое внимание 

уделено инновационным формам работы - библиотерапии, музыкотерапии, ип-

потерапии, песочной терапии и т.д. 

 

Одной из актуальных демографических и социально-экономических про-

блем современного российского социума является увеличение лиц с ограничен-

ными возможностями. Более того, в нашей стране, как и во всем мире, наблюда-

ется тенденция роста числа детей-инвалидов. 

Инвалид – это лицо, у которого имеются нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствия-

ми травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты [5]. В настоящее время суще-

ствуют следующая терминология данной категории – «лицо с ограниченными 

возможностями». 

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельно-

сти. Оно способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушени-

ями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладе-

нии в будущем профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами со-
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циального опыта, включение их в существующую систему общественных отно-

шений требует от общества определенных дополнительных мер, средств и уси-

лий. Но разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей, 

задач, сущности процесса социальной реабилитации. 

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями — одна из 

наиболее трудных, но очень важных задач современных систем социальной по-

мощи и социального обслуживания. Неуклонный рост числа лиц с ограниченны-

ми возможностями, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из них — 

независимо от его физических, психических и интеллектуальных способностей, с 

другой стороны, представление о повышении ценности личности и необходимо-

сти защищать ее права, характерное для демократического, гражданского обще-

ства, с третьей стороны, — все это предопределяет важность социально-

реабилитационной деятельности. 

Социальная политика в России, ориентированная на лиц с особыми образо-

вательными способностями, взрослых и детей, строится сегодня на основе меди-

цинской модели инвалидности. Исходя из этой модели, инвалидность рассматри-

вается как недуг, заболевание, патология. Проблемы инвалидности не могут быть 

поняты вне социокультурного окружения человека — семьи, школы, дома-

интерната и т.д. Инвалидность, ограниченные возможности человека не относятся 

к разряду чисто медицинских явлений. Гораздо большее значение для понимания 

этой проблемы и преодоления ее последствий имеют социально-медицинские, 

экономические, социальные, психологические и другие факторы.  

Современные организации и учреждения, осуществляющие свою деятель-

ность в социальной сфере, должны адаптироваться к изменяющимся реалиям 

окружающего мира, предвидеть тенденции грядущих изменений. В ходе решения 

этой задачи разрабатываются и внедряются различные нововведения в социаль-

ной сфере нашего общества, способствующие более эффективной реабилитации 

той или иной категории граждан, нуждающейся в помощи. Такие нововведения 

все чаще определяются учеными как социальные инновации (от лат. «innovation» 

- введение в практику нового) [2]. 
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Понятие «социальная инновация» определяют как сознательно организуе-

мое нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирую-

щее на отдельном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися со-

циальными условиями и имеющее целью эффективные позитивные преобразова-

ния в социальной сфере. 

Неразрывность тех или иных социальных проблем дает толчок к разработке 

новых средств, форм и норм в социальной сфере. Так получили распространение 

следующие инновационные терапевтические технологии – арттерапия, музыкоте-

рапия, библиотерапия, иппотерапия, гарденотерапия, хобби-терапия, игровая те-

рапия и песочная терапия. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Арттерапия — это способы и технологии реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями средствами искусства и художественной деятельности. 

Этот вид реабилитации основан на способности человека к образному восприя-

тию окружения и упорядочению своих связей с ним в символистической форме. 

Музыкотерапия — это использование музыки с лечебными целями, чаще 

всего в сочетании с другими видами психотерапии. Отмечается положительное 

влияние музыки при депрессивных состояниях — улучшается настроение, оказы-

вается тонизирующие влияние. Музыка при этом не должна быть чрезмерно весе-

лой, так как это по контрасту может ухудшить психическое состояние больных, 

если она не соответствует его эмоциональному состоянию [4]. 

Гарденотерапия – это направление в социальной и трудовой реабилитации 

при помощи и общении детей, когда они работают в саду, выращивая цветы и 

растения по собственному выбору. Детям объясняется, для чего предназначены те 

или иные растения, какие конкретно условия им необходимы, им помогают поса-

дить и ухаживать за ними. Самым ценным личностным сдвигом в результате та-

ких мероприятий можно считать пробуждающийся у ребенка активный интерес к 

жизни, стремление преодолеть недуг, осознание своей неполноценности [1]. 

Ещё один вид терапии для детей-инвалидов – это песочная терапия. Осно-

воположником методики песочной терапии был К. Г. Юнг. Целями песочной те-

рапии являются выявление и характеристика особенности личности ребенка, 
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настрой на понимание себя и своего «Я» в мире и жизненной деятельности, 

научение создавать модель своих фантазий на песке и пояснять их, анализ комму-

никативных трудностей (способность ребенка к общению и умение выражать сло-

весно свои мысли) и избавить от страхов и психологических травм. 

Актуальность методики песочной терапии в современном обществе очень 

высока. Человек все больше отходит от природы, забывает свое естественное 

начало. Именно песок сможет напомнить первобытные чувства и ощущения. Де-

тям вдвойне полезно играть в песочнице, нежели взрослым. Там малыш может 

развить мышление и фантазию и, что немаловажно, – мелкую моторику пальцев. 

В детских учреждениях только начинают испытывать действие песочной терапии 

на психическое развитие ребенка. Занятия песочной терапией планируют ввести 

как обязательные. Тем более что во дворе сада или школы больше пространства 

для групповых игр. В домашних условиях можно создать площадку для занятий.  

Песок для песочной терапии должен быть мелким, желательно теплых жел-

тых оттенков. Но можно взять и темный песок для создания акцентов в игре. А 

вообще, лучше чтобы ребенок сам выбрал тот или иной, который ему больше 

нравиться. Ребенок может размачивать песок и лепить из него фигурки, для этого 

нужно иметь ведерко с водой. Упражнения и игры для песочной терапии очень 

увлекательны. Здесь столько возможностей для творческих порывов, что можно 

играть целыми днями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

его связи с миром, а ограничении мобильности, бедности контактов со сверстни-

ками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к культурным 

ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. Эта проблема является не 

только субъективного фактора, каковым является социальное, физическое и пси-

хическое здоровье, но и результатом социальной политики и сложившегося обще-

ственного сознания, которое санкционируют существование недоступной для ин-

валида архитектурной среды, общественного транспорта, отсутствие специальных 

социальных служб.  

Ребенок, имеющий инвалидность – это часть и член общества, он хочет, 
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должен и может участвовать во всей многогранной общественной жизни. Исходя 

из всего этого, целью реабилитации детей-инвалидов является содействие в 

улучшении качества жизни ребенка, имеющего инвалидность, защита и представ-

ление его интересов, в различных кругах, создание условий для выравнивания 

возможностей детей и подростков, что отличает их интеграцию в общество и со-

здает предпосылки для независимой жизни. 
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В работе представлено понятие «качество жизни» и проанализировано 

влияние изучения качества жизни пожилых людей на меры социальной политики.  
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Политика в отношении пожилых людей разрабатывается и действует во 

всех экономически развитых странах и везде подвергается критике. Одной из 

причин критичности выступает всё большее число заинтересованных людей и ор-

ганизаций, представляющих их интересы. Постоянное возрастание доли пожилых 

во всем мире становится серьезной социально-демографической тенденцией 

большинства развитых стран. Так, по данным Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН) в мире становится всё больше людей в возрасте 60 лет и старше, по 

прогнозам к 2025 году их количество достигнет 1 млрд. 100 млн. человек. Пред-

ставители организации Help Age International указывают, что к 2050 году пожилые 

люди будут составлять более одной пятой от общей численности населения мира 

(22%), при этом их численность составит 2,03 млрд. человек против нынешних 

809 мил. (11%). Наблюдается резкое увеличение удельного веса пожилых людей и 

в структуре населения России; каждый пятый житель находится в возрасте старше 

трудоспособного; за последние 10 лет доля людей в возрасте 75 лет и старше уве-

личилось в 2,6 раза, а в возрасте 85 лет и старше - более чем в 3 раза. Происходит 

процесс постарения в рамках самой старости. На первое место выходит группа 80-

летних. Правительство РФ постоянно поднимает вопрос об увеличении возраста 

выхода на пенсию или «заслуженный отдых», как говорили сравнительно недав-

но. Сегодня по пенсионной реформе размер пенсии зависит от стажа работы, раз-

мера заработной платы, отрасли экономики. Весь «человеческий капитал» вопло-

щается в размере пенсии и соответствующих ему возможностях. 

В последнее десятилетие социальная политика РФ направлена на взаимо-

действие всех специалистов социальной сферы по комплексному сопровождению 

человека от его рождения до последних дней. Постепенно общество приближает-

ся к мировым показателям продолжительности и качества жизни. Несмотря на то, 

что сегодня в России один из самых низких порогов окончания трудовой жизни, 

статус пенсионера остается низким и зависимым. Встаёт проблема приспособле-

ния пожилых к новому социальному статусу. На данный момент в науке мало 

изучены вопросы, касающиеся людей пожилого возраста, большая группа кото-

рых, нуждается в основательной материальной, социальной и психологической 
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поддержке. Но старение населения уже сегодня оказывает влияние на все стороны 

жизни: на размер и качество трудовых ресурсов, межпоколенческую коммуника-

цию, соотношение полов, конструкции возраста в языковом и медийном про-

странстве, поколенческую самоидентификацию. 

Пожилым людям свойственно обладать многими качествами, но есть одно, 

которого нет и не может быть у других поколений. Это – мудрость жизни. Она 

может явиться мощнейшим стимулом и фактором развития общества. Необходи-

мость сохранения активной жизни, улучшения структуры жизнедеятельности во-

площается в цели государственного отношения к пожилым людям.  

Термин «качество жизни» возникает в 50-е годы XX века в документах 

ООН для обозначения уровня развития и степени удовлетворения всего комплек-

са потребностей и интересов людей. Качество жизни как научная категория отра-

жает существование индивидов и групп как по объективным критериям, так и на 

основании субъективных представлений. Разноплановость понятия «качество 

жизни» обусловлена многообразием показателей, последние могут характеризо-

вать отдельный элемент качества жизни или всю совокупность. Международные 

организации разрабатывают индексы качества жизни разных групп населения. 

Международная неправительственная организация Help Age International сов-

местно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) представили Ин-

декс качества жизни и благополучия пожилых людей в странах мира 2013 года. 

По результатам исследования самой благоприятной страной для людей старшего 

поколения была признана Швеция с показателем 89,9 балла [4]. Индекс AgeWath 

измеряет качество жизни и благополучия пожилых людей на основе сопостави-

мых статистических данных в странах, где проживает 89 % пожилого населения 

мира. При подготовке рейтинга исследователи руководствуются методологией, 

основанной на состоянии 13 показателей, объединенных в четыре основные груп-

пы: материальная обеспеченность (доступ к достаточному уровню дохода); состо-

яние здоровья (наступление старости связано с физической слабостью, а также с 

риском плохого состояния здоровья и инвалидности); образование и занятость; 

хорошие условия (пожилые люди хотят иметь свободу выбора жить независимой 
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и самостоятельной жизнью). Эти группы показателей были выбраны как ключе-

вые составляющие благополучия пожилых людей. По каждой группе странам вы-

ставляется оценка в баллах – от 1 до 100. Чем больше баллов, тем более высоко 

оценивается страна в данной области. Например, общее значение Индекса России 

30,8 балла означает, что благополучие пожилых людей в стране составляет лишь 

30,8% от идеального (100%). Отмечен крайне низкий уровень вовлеченности 

старшего поколения в общественную жизнь, плохое состояние здоровья пожилых 

людей, низкий уровень материального обеспечения, а по критерию благоприятно-

сти среды страна и вовсе заняла предпоследнее место. Как бы российское обще-

ство не относилась к данным результатам, вопрос о создании условий для благо-

получия пожилых граждан во всех регионах страны остаётся важнейшим. Коле-

бания экономического развития должны с опережением подтверждаться мерами 

социальной политики, защищенных социальных статей государственного бюдже-

та. Обеспечение качества жизни всех слоёв населения формирует здоровые поко-

ления людей и дает возможность сосредоточиться на профилактике заболеваний, 

подготовке к продлению трудоспособного возраста. 

Всемирная Организация Здравоохранения (далее – ВОЗ) определяет каче-

ство жизни как индивидуальное соотношение человеком своего положения в 

жизни общества, в контексте его культуры и системы ценностей с целями данного 

индивида, его планами, возможностями и степенью неустройства. Среди 15 

наиболее важных компонентов понятия качества жизни значатся здоровье и по-

нимание самого себя, а среди наиболее высоко коррелирующих с качеством жиз-

ни в целом – материальный комфорт, здоровье и активный отдых. Для пожилых 

людей главной составляющей качества жизни является доступность медико-

социальной помощи как комплекса медицинских и социальных услуг, предостав-

ляемых гражданам пожилого возраста в учреждениях медицинского профиля ста-

ционарно и нестационарно профессиональными коллективами, состоящими из 

врачей, медсестёр, а в последние десятилетия – работниками учреждений соци-

альной защиты населения – специалистами по социальной работе, социальными 

работниками, психологами, социальными реабилитологами. При объединении 
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усилий разных специалистов создаются условия для психологического комфорта 

значительной части населения.  

В целях повышения качества жизни пожилых на территории Красноярского 

края действовала программа «Старшее поколение», затем Комплексная регио-

нальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста». В 

данное время на качество жизни пожилых в Красноярском крае направлена «Ре-

гиональная программа повышения качества жизни граждан пожилого возраста» 

на 2014-2018 годы. Принцип программирования позволяет сосредоточиться на 

решении наиболее актуальных проблем. Основной целью программы является 

развитие организационных, правовых, социально-экономических условий для по-

вышения качества и уровня жизни пожилых людей, степени их социальной за-

щищённости, активизации участия пожилых людей в жизни общества. В связи, с 

чем необходимо чтобы все люди старшего возраста жили в достойных условиях, 

были материально обеспечены, имели доступ к основным медицинским и соци-

альным услугам [1]. 

Исследование качества жизни пожилых людей в учреждениях социального 

обслуживания г. Красноярска по краткому опроснику ВОЗ, состоящему из 26 

пунктов, ведется на протяжении 3-х лет. На основе анализа ответов, получены 

данные о физическом здоровье, психологическом здоровье, социальных отноше-

ниях и оценке окружающей среды. Эта методика оценивает ощущения отдельных 

людей в контексте их культуры и системы ценностей, а также их личных целей, 

стандартов и интересов. У пожилых граждан отмечается взаимосвязь между со-

стоянием здоровья и семейными отношениями, уровнем образования и обще-

ственной активностью. Общей проблемой является неудовлетворенность разме-

ром пенсии. Самой значимой сферой пожилые люди называют независимость, 

они и в старении не хотят быть обузой как близким, так и обществу в целом. В 

связи с этим пожилые люди настороженно относятся к реформированию социаль-

ной системы и экспериментам в социальной сфере.  

Следовательно, при разработке мер социальной политики в отношении 

граждан пожилого возраста в регионе важно ориентироваться на доступность всех 
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учреждений социальной сферы, устранении препятствий в получении социальных 

услуг, возможности получения услуг на основе действующих стандартов соци-

ального обслуживания. Социальная сфера обладает огромным нерасходуемым по-

тенциалом, возможности которого ещё предстоит изучить в отношении пожилых 

людей.  
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ГРАЖДАНАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Дудина Татьяна Николаевна  

заместитель директора Кировского областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Кирово-Чепецкий комплексный центр  

социального обслуживания населения», г. Кирово-Чепецк 

 

В статье представлен опыт предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста в условиях КЦСОН. 

 

Современная демографическая ситуация свидетельствует об обострении 

процесса старения населения. На текущий момент в Кирово-Чепецком районе 

проживает около 30 тысяч пенсионеров, что составляет треть населения города и 

района. 

Ни для кого не секрет, что после выхода на пенсию пожилые люди помимо 

материальных трудностей испытывают и массу социально-психологических про-

блем - это одиночество, ограниченный круг общения, прекращение активной 
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профессиональной деятельности, потеря связей с трудовым коллективом, при-

ближающаяся физическая слабость, вынужденная бездеятельность, неумение 

найти применение своим творческим силам, невозможность организовать свое 

свободное время, отсутствие интересной общественной работы.  

Такие трудности довольно быстро преодолеваются, если жизнь пожилых 

людей проходит активно. Они обладают повышенной социальной активностью: 

хотят говорить, принимать решения, действовать, делиться своим жизненным 

опытом. Люди пожилого возраста готовы участвовать во всех видах досуговой 

деятельности, используя свои творческие возможности и способности, проявляя 

инициативу, активность, самодеятельность.  

Эффективная социализация граждан старшего поколения предусматривает 

активное включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досу-

говых занятий, участие в «клубной жизни», любительском движении, самодея-

тельном творчестве. 

Социальная работа комплексного центра социального обслуживания насе-

ления (далее – центра) направлена на активизацию и мобилизацию потенциала 

собственных жизненных сил клиента, осознание себя полноценной личностью, 

использование возможностей, помогающих ему приспособиться к конкретным 

социальным условиях жизни. 

С 1993 года на базе центра функционирует отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, задачей которого является социальное 

обслуживание в полустационарных условиях. Данное отделение проводит соци-

ально-бытовую и социокультурную работу, организует оздоровительные меро-

приятия. 

Сегодня двери отделения открыты для всех людей почтенного возраста, 

имеющих желание поддерживать активный образ жизни. Для неработающих пен-

сионеров и ветеранов организованы клубы по интересам, в настоящее время 

функционируют 7 клубов. 

Два раза в неделю в две смены проходят занятия клуба «Здоровье», сеансы 

психологической разгрузки и лечебной физкультуры. 
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Четыре раза в неделю бабушки принимают участие в работе клуба «Руко-

творница». Инструктор по труду обучает всех желающих технологии изготовле-

ния необходимых в хозяйстве мелочей: кухонных прихваток, домашних тапочек, 

дачных рукавиц, «натабуретниц»; методу лоскутного шитья (диванные подушки, 

покрывало, одежда и др.).  

Клуб «Волшебный крючок» создан для желающих, научиться вязать, прове-

сти время в дружеской обстановке. Участницами клуба являются как опытные ма-

стерицы, так и начинающие рукодельницы. Дружеская беседа, показ готовых из-

делий, разбор новых узоров, такая приятная атмосфера царит во время занятий в 

клубе. 

Женщины вяжут аксессуары для себя и для дома - салфетки, абажуры, чех-

лы для мобильного телефона и ключей, корзинки для хранения вещей, шапочки, 

шарфы, палантины, свитера, носки, варежки и многое другое.  

Главная цель занятий по трудотерапии - разработать мелкую моторику, 

научиться украшать свой быт, делать своими руками подарки близким и знако-

мым.  

Клуб «С песней по жизни» проводится еженедельно под руководством 

культорганизатора. Участники клуба разучиваются песни к праздничным меро-

приятиям, проводимым не только в центре, но и за его пределами. Участники 

клуба неоднократно становились победителями городских и областных конкурсов 

народного творчества. Не уступает им в регалиях и наградах клуб «Надежда» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором занимаются пенсио-

неры, имеющие вокальные способности. Участниками хора являются инвалиды, 

состоящие на учёте в местной организации. Участники коллектива помогают друг 

другу адаптироваться в окружающем мире, добираться на репетиции. Хор ведет 

активную концертную деятельность, выступает в городских и районных органи-

зациях для инвалидов, санаториях, образовательных учреждениях района и обла-

сти. В настоящее время в репертуаре хора более 20 произведений русских класси-

ков, современных композиторов. 

Традиционной формой объединения пожилых людей и инвалидов остаются 
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женские клубы. Творческая атмосфера создается в клубе «Шахерезада». Каждая 

из прекрасных дам без особых усилий может подобрать себе именно ту трениров-

ку, которая будет нести гармонию в ее душу и оздоравливать тело. Восточный та-

нец − идеальное решение во всех смыслах, регулярные занятия помогают под-

держивать себя в форме. 

В настоящее время, в век быстро развивающихся информационных техно-

логий очень важное место в жизни человека занимает персональный компьютер. 

С каждым днём он всё сильнее внедряется в нашу жизнь, привнося в неё много 

нового и открывая ранее неведомые горизонты. 

Клуб «Компьютерной грамотности» он очень востребован желающие запи-

сываются задолго до начала курса. В 2014 году центр стал пилотной площадкой 

для областного проекта «Развитие системы геронтобразования в Кировской обла-

сти в целях улучшения качества жизни пожилых людей». За счет спонсорских 

средств, было отремонтировано помещение, заменены окна, приобретена мебель 

и моноблоки на девять посадочных мест для компьютерного класса. 

Компьютер для пенсионера может решить и облегчить множество жизненно 

важных задач: от общения с родственниками до записи к врачу и осуществлению 

покупок через Интернет. Актуальна и услуга он-лайн платежей, для маломобиль-

ного населения. 

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Каждая группа со-

стоит из 9 человек, что является удобным для индивидуальной работы с каждым 

пенсионером. Обучение проводится с учетом возрастных особенностей слушате-

лей курса. Компьютерный ликбез начинается с самых элементарных вещей, тер-

минов, слов и действий. После того, как пенсионер начинает дружить с компью-

тером и учится пользоваться интернетом, его жизнь наполняется новым содержа-

нием и увлечениями. 

Необходимо отметить, что данные мероприятия способствуют формирова-

нию благоприятных условий для гармоничного развития личности пожилого че-

ловека, его интеллектуального потенциала, а также совершенствования коммуни-

кационных связей, организации свободного времени и культурного досуга.  
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Кирилюк Ольга Михайловна 
к. с. н., доцент, доцент кафедры социальной работы и права,  

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,  

г. Санкт-Петербург 

 

В статье рассматривается сущность социальной работы с молодежью, 

группы проблем и технологии социальной работы с молодежью. 

 

Социальная работа с молодежью и система ее социального обслуживания 

очень важна. И не только потому, что проблемы данной социально-

демографической группы весьма трудны и обширны, но и потому, что именно мо-

лодежь будет определять судьбу страны. 

Под социальной работой с молодежью понимается профессиональная дея-

тельность по оказанию помощи как отдельному молодому человеку, так и группам 

молодых людей в целях улучшения, или восстановления их способности к соци-

альному функционированию; создание условий, благоприятствующих достиже-

нию этих целей в обществе, а также работа с молодыми людьми по месту житель-

ства или в трудовых коллективах [1, с. 14]. 

Разумеется, в определенном смысле, вся социальная работа с любой группой 

населения ориентирована на оптимизацию адаптивных возможностей. Однако 

границы этого подхода различны в отношении престарелых, инвалидов, много-

детных и одиноких матерей, с одной стороны, возможности самопомощи которых 

очевидно ограничены, и здоровых физически и психически юношей и девушек, с 

другой, пожизненная опека которых отнюдь не может рассматриваться обществом 

в качестве цели. 

Коррекции требуют практически все аспекты личностного формирования, 

духовного и физического. Разумеется, задачи этой коррекции соотносимы с объ-

ективной ситуацией юношей и девушек. Группы риска формируются, в значи-

тельной степени, принадлежностью их членов к неблагополучным семьям, проис-

хождением из среды, продуцирующей риски; уровень неблагополучия молодежи 

зависит, естественно, и от общей ситуации в регионе, стране. Но все эти обстоя-
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тельства относятся к классу не причин, а условий, в которых возникают пробле-

мы. 

Целесообразно выделять следующие группы проблем и, соответственно, 

предметных задач, социальной работы с молодежью: 

- порождаемые самой ситуацией взросления, провоцирующей«конфликт по-

колений»: неадекватные отношения с родителями и другими старшими членами 

семьи, семейное насилие, уход подростков из дома с превращением в беспризор-

ных; 

- идентификации, провоцирующие делинквентность, неадекватность раз-

личных аспектов социализации, суицидальное поведение, наркоманию, преступ-

ность; 

- связанные с формированием гендерного самосознания, сексуальности, мо-

делей брачного поведения; 

- интеграции во «взрослую» культуру, порождающие напряженность на гра-

ницах молодежных субкультур; 

- профессиональной самоидентификации, связанные с формированием 

«двойного рынка труда» с разделением по возрастному критерию, молодежной 

безработицей; 

- определяемые общей социально-экономической, экологической ситуацией: 

критическое состояние здоровья подростков и юношества, неадекватность струк-

туры потребления, затрудненность обретения экономической самостоятельности; 

- связанные с опосредованием «конфликтом поколений» общей ситуации 

изменения системы ценностей транзитивного российского социума. 

Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, основная задача социальной работы с 

молодежью — выработка у нее способности самостоятельно решать свои пробле-

мы, адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. Субъекты этого 

вида деятельности - это социальные службы для молодежи, специализированные 

учреждения по оказанию социальной помощи и защиты молодых людей. 

Общий алгоритм социальной работы с молодежью включает следующие 

процедуры (этапы): 



 95 

1. Сбор информации о молодом человеке, находящемся в трудной жизненной 

ситуации (знакомство с членами семьи, детьми, интервьюирование, беседа, обсле-

дование жилищных условий и др.). 

2. Изучение первичной информации и постановка социального диагноза (изу-

чение причин неблагополучия, ценностных ориентаций и личностных особенно-

стей, социально-педагогическая диагностика молодого человека, формулирование 

текущего положения, состояния, его проблем). 

3. Составление плана (программы) социальной работы с молодым челове-

ком. 

4. Осуществление действий в соответствии с планом, включая взаимодействие 

со всеми заинтересованными организациями. 

5. Контрольные посещения семьи, встречи с молодым человеком. 

6. Формулирование промежуточных выводов о результатах работы с точки 

зрения решения задач, поставленных в плане [2, с. 54]. 

Таким образом, наличие значительного числа достаточно специфических 

проблем, присущих молодежи на современном этапе, решение которых возможно 

исключительно при помощи технологических инструментов социальной работы, 

позволяет обозначить ее как вполне самостоятельное направление в работе с мо-

лодежью. Социальная работа с молодежью - актуальная задача и конкретная об-

ласть действий для специалистов нового формата — специалистов (бакалавров) по 

социальной работе с молодежью. 

Однако отметим и то, что фундаментальной основой технологий социаль-

ной работы является классическая теория социальной работы, а также общие тех-

нологические основания социальной работы. Рассмотрим технологии социальной 

работы с молодежью с использованием самой общей классификации, выделяя ба-

зовые (универсальные) и частные (специальные) технологии работы с молоде-

жью. 

Базовые технологии социальной работы с молодежью, по сути, незначи-

тельно отличаются от технологий социальной paботы, применяемых в отношении 

других групп населения. Однако специалисту по социальной работе с молодежью 
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необходимо понимать структуру общих технологий, которые, впрочем, легко 

адаптируются к каждой конкретной проблеме молодых людей. По сути, это будут 

девять базовых технологий (профилактика, адаптация, диагностика, реабилитация, 

терапия, патронаж, посредничество, коррекция, консультирование).  

Частные (специальные) технологии социальной работы. В силу чрезмерно 

большого объема средств, которые должны быть выделены на полноценную реа-

лизацию социальной работы, большинство стран с рыночной экономикой избира-

ет дефицитную модель ее развития, ориентированную в первую очередь на соци-

ально уязвимые слои населения, группы риска, инвалидов и одиноких, а также 

детей и подростков. Основной задачей социальной работы является выработка у 

молодежи способности самостоятельно решать свои проблемы, адаптироваться к 

новым социально-экономическим условиям рыночной экономики, получать навы-

ки самостоятельной жизни и участвовать в самоуправлении. В этом им помогают 

социальные службы, представляющие собой совокупность государственных и не-

государственных структур, специализированных учреждений по оказанию соци-

альной помощи и защиты молодых людей, поддержки их инициатив. 

Согласно материалам «Сборника нормативных документов по тарификации 

труда работников системы органов по делам молодежи» [3, с. 112] существует сле-

дующая структура социальных служб системы органов по делам молодежи: 

1. Центр социально-психологической помощи молодежи, предназначенный 

для оказания медико-психолого-педагогической помощи молодежи, переживающей 

кризисные состояния, находящейся в конфликтных ситуациях в микро- и макро-

средах, профилактики и предупреждения девиантного, делинквентного и суици-

дального поведения у данной категория населения.  

2. Центр информации для молодежи, предназначенный для оказания инфор-

мационных и методических услуг органам испои исполнительной власти по делам 

молодежи, организациям и учреждениям, работающим с молодежью, различным 

группам молодых людей.  

3. Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, вернувшихся из 

мест заключения, который оказывает консультативную, социально-правовую, 
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профориентационную и психологическую помощь молодежи, оказавшейся в деза-

даптированном состоянии.  

4. Консультационный центр для подростков и молодежи, предназначенный 

для оказания квалифицированной, экстренной, анонимной, бесплатной психологи-

ческой помощи по телефону.  

5. Приют для подростков, предназначенный для обеспечения временных 

(бытовых, психологических, эмоциональных) условий жизнедеятельности несо-

вершеннолетних, отчужденных пo объективным или субъективным причинам от 

благоприятных условий развития личности в семье, воспитательном учреждении, 

обществе.  

«Молодежные» проблемы при всей их специфике невозможно решить в отры-

ве от системы поддержки семьи, образования и здравоохранения, охраны обще-

ственного порядка развития культуры, спорта и туризма. Становление же соци-

альных служб осуществляется в современный период в условиях разобщенности 

отдельных программ и ведомственного противостояния. 

Эффективность и результативность работы с молодежью в различных регио-

нах России во многом зависят от степени внимания к молодежи со стороны руко-

водства или умения руководителей социальных служб найти взаимопонимание с 

представителями местной администрации. 

В социальной работе с молодежью, где применяются в основном инноваци-

онные методы, выделяют следующие направления: 

- создание новых принципов городской политики по отношению к детям и 

управленческого механизма их реализации; 

- разработка методов профилактики преступности среди подростков и мо-

лодежи, приемов медико-психологической и социально-педагогической коррек-

ции отклоняющегося поведения, оказание социальных услуг и ликвидация ре-

прессивного механизма в работе с подростками; 

- создание среды обитания и общения подростков и молодежи на основе ра-

боты клубов по месту жительства и так называемых клубов общения, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями; 
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- создание оптимальных условий для временного трудоустройства подрост-

ков, в том числе организация общественных работ на муниципальном уровне. 

Молодежные службы взаимодействуют со многими учреждениями, в той или 

иной мере занимающимися решением проблем молодежи. Поддержка со стороны 

мэрии обеспечивает финансирование детских и молодежных программ с привле-

чением как бюджетных, так и внебюджетных средств. С целью самофинанси-

рования социальных служб и молодежных программ широко используется хозрас-

четная деятельность с использованием и таких форм, как проведение аукционов, 

лотерей, телемарафонов и т. п. 

В настоящее время, особенно актуально использование новейших зарубеж-

ных технологий в области социальной работы с молодежью, которые получили 

обобщающее называние «мобильная социальная работа с молодежью». 

Сущность мобильной социальной работы - контроль за той частью молоде-

жи, которая не склонна обращаться ни в молодежные центры, ни в консультаци-

онные пункты, проявляя предрасположенность к девиантному поведению и агрес-

сивность. Как правило, это рокеры, футбольные болельщики (фаны), представите-

ли радикальных группировок, наркоманы. 
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Проблема инвалидности является актуальной, что аргументируется убеди-

тельными данными международной статистики, согласно которой число инвали-

дов во всех странах велико. В настоящее время в Кировской области проживает 

более 150 тысяч инвалидов, из них детей-инвалидов – более 4 тысяч человек. 

Наличие проблемы интеграции детей-инвалидов в обществе обусловлено, с 

одной стороны, имеющимися у них отклонениями в физическом и психическом 

развитии и, с другой, - недостаточным совершенством самой системы социальных 

отношений, которая в силу определённой жесткости требований к своим потенци-

альным субъектам оказывается недоступной для детей с ограничениями жизнеде-

ятельности. 

На сегодняшний день сменился вектор политики в отношении детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Идёт поиск способов успешной их интегра-

ции. Под инклюзией (от inclusion - включение), понимается процесс реального 

включения инвалидов в более широкое сообщество с целью приобщения к опре-

деленному действию или культурному процессу.  

Инклюзию нередко сводят к понятию образовательной инклюзии детей-

инвалидов. На самом деле, понятие инклюзии гораздо шире, оно включает в себя 

многие сферы развития ребенка. Одной из таких сфер является досуг.  

Мы ввели понятие Инклюзивно-ориентированный досуг – деятельность,  

осуществляемая в соответствии со склонностями детей, уровнем развития их ду-

ховных запросов и интересов, направленная на организацию совместного время-

провождения и отдыха детей с нормальным  развитием  и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С помощью организации досуговых практик на основе инклюзии происхо-
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дит:  

 расширение социальных связей;  

 включение в круг общения ребенка его здоровых сверстников;  

 создание среды с разнообразными видами деятельности;  

 формирование толерантности к таким детям;  

 возможность творческого публичного проявления;  

 формирование жизненно-важных навыков;  

 максимальная эмоциональное принятие и включенность индивидов;  

 создание среды многовариативной внеучебной деятельности. 

Социальная инклюзия на индивидуальном уровне предполагает совокупное 

наличие трех компонентов: 1) включенность в группу; 2) включенность в дея-

тельность и 3) чувство принадлежности к определенному сообществу способ-

ствующее формированию позитивной самоидентификации.  

В данном случае ребенок является не только объектом интеграции, но и 

субъектом, активным участником этого процесса. 

Данные теоретические концепты определили цель нашего исследования - 

изучить и обобщить практики инклюзивно-ориентированного досуга детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в разных регионах России формируется и накапливается 

инновационный опыт организации досуговых практик для детей с ограниченными 

возможностями на основе социальной инклюзии. Такой опыт есть и в Кировской 

области. Предметом нашего рассмотрения и анализа стал опыт деятельности 

КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями», КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Региональная 

Общественная Организация Родителей Детей-Инвалидов Кировской области РО-

ОРДИ «Дорогою добра», а также Кировское областное отделение Общероссий-

ского общественного благотворительного фонда «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ФОНД». 

В Кировской области инклюзивно-направленная досуговая деятельность 
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наиболее полно и разнообразно представлена в программах и проектах РООРДИ 

«Дорогою добра». Организация выступает инициатором проведения многих ме-

роприятий для детей-инвалидов, а также имеет широкую сеть взаимодействия как 

на региональном («Галерея Прогресса», «Российский детский фонд»), так и на 

всероссийском уровне (г. Москва). Программы всецело направлены на успешную 

адаптацию и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе за счет проведения инклюзивно-ориентированной досуговой деятельности.  

Были проанализированы материалы, программы, проекты, отчеты по дан-

ной тематике, которые позволили нам выделить следующие инновационные ин-

клюзивно-ориентированные формы досуговой деятельности:  

 фестивали-конкурсы детского творчества («Солнечный лучик», 

«InclusiveDance»);  

 проекты («Особый кадр»);  

 флешмобы («Танец без границ»); 

 спорт (акция «Спорт детям», совместные лагерные смены, «Молодежный 

интеграционный палаточный лагерь «Наравне» - развитие туризма);  

 совместные праздники («Оранжевое лето»);  

 театральные постановки (спектакль "Во сне я вижу");  

 проведение марафонов («Добрая Вятка»). 

На основе анализа программ по инклюзивно-ориентированному досугу Ки-

ровской области были представлены рекомендации руководителям учреждений 

социального обслуживания:  

 Изучить возможность внедрения инновационных практик по организа-

ции инклюзивно-ориентированного досуга детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на примере РООРДИ «Дорогою добра»; 

 Расширить практику организации проведения мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с привлечением здоровых сверстников; 

 Изучить возможность организации кружков на основе инклюзивного 

принципа; 

 Рассмотреть возможность создания общей сети взаимодействия регио-
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нальных учреждений на разных уровнях; 

 Изучить возможности распространения информации о возможности про-

ведения данных практик; 

 Расширить инклюзивно-ориентированную практику досуга за счет уча-

стия в программах всероссийского и международного уровня; 

 Создать на базе учреждений форума/места для отзывов о проведенных и 

намечающихся программах и мероприятиях.  

Изучение инновационных форм инклюзивного подхода в работе с  детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в Кировской области и учет рекоменда-

ций позволили нам разработать и реализовать Программу «Праздник всем», 

направленную на организацию инклюзивно-ориентированного досуга для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.    Данная технология была реализована 

на базе Кировского областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания (КОГАУСО)  «Кировский центр социальной помощи семье 

и детям». Где целевой аудиторий нашего исследования выступили дети с ограни-

ченными возможностями и их здоровые сверстники в возрасте от 10 до 15 лет, в 

количестве 19 человек. Программа включает в себя пять занятий: «Я и мои дру-

зья», «Дружба – это …», «Мир вокруг», «В гостях у сказки» и итоговое мероприя-

тие «Радуга». 

Первые два мероприятия подразумевают знакомство с каждой группой де-

тей по отдельности. На данных этапах реализации технологии обе группы детей 

проявили заинтересованность в организации совместных праздников. «Дружба – 

это …» и «Мир вокруг» являются ключевыми в данной Программе, они являются 

фактом представления инклюзивно-ориентированного досуга для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Все дети принимали активное участие: кате-

гория детей с ограничениями здоровья не чувствовали стеснения и затруднения в 

процессе общения со здоровыми сверстниками, те в свою очередь не обращали 

внимания на особенности, обусловленные ограничениями здоровья у таких детей. 

Финальным этапом выступает мероприятие «Радуга», где проходит подведение 

итогов, определение эффективности и обсуждение дальнейших перспектив. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что интеграция в общество ре-

бенка с особыми потребностями сегодня означает процесс и результат предостав-

ления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах со-

циальной жизни, наравне с остальными членами общества. Реализацию данного 

права в Кировской области обеспечивает проведение множества практик по ин-

клюзивно-ориентированному досугу. Именно поэтому мы рекомендуем Програм-

му «Праздник всем» к внедрению в учреждения социального обслуживания насе-

ления. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

 

Лисина Оксана Андреевна 

магистрант кафедры социальных технологий,  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь 

 

В статье рассматривается проблема социокультурной реабилитации ин-

валидов по зрению, описаны инновационные технологии социокультурной реаби-

литации инвалидов по зрению. 

 

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению - это комплекс меро-

приятий и условий, позволяющих адаптироваться инвалидам по зрению в стан-

дартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и 

использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции в 

обычную социокультурную жизнь [1].  

Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению является одной из ак-

туальнейших проблем современной социальной работы. История развития про-

блемы инвалидности свидетельствует о прохождении сложного пути от непри-

знания, изоляции до необходимости интеграции лиц с ограниченными возможно-

стями и создания безбарьерной среды жизнедеятельности.  

Использование средств культуры и искусства способствует реабилитации 

инвалидов по зрению, ускорению их социальной интеграции и возрастанию их 
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трудовой активности. Одна из задач социокультурной реабилитации заключается 

в том, чтобы выявить, какие виды деятельности интересуют инвалидов, и по воз-

можности организовать их реализацию. Кроме того, социокультурная реабилита-

ция способствует расширению творческого потенциала инвалида. Основы про-

цесса социокультурной реабилитации составляют разнопрофильные культурно-

досуговые мероприятия, которые направлены на развитие коммуникативных 

навыков, приобретение опыта социального взаимодействия, новых умений и 

навыков, расширение круга общения. 

Технология - система знаний о способах и средствах обработки и каче-

ственного преобразования объекта [3]. 

Инновационные социальные технологии - это методы и приемы инноваци-

онной деятельности, направленные на создание и материализацию нововведений 

в обществе, реализацию новшеств, которые приводят к качественным изменениям 

в разных сферах социальной жизни, к рациональному использованию материаль-

ных и других ресурсов в обществе. 

В данном случае инновация - процесс создания, распространения и исполь-

зования новой социокультурной технологии, практического средства для удовле-

творения актуальных потребностей инвалидов по зрению.  

В качестве инновационных технологий, форм и методов в работе с инвали-

дами по зрению используются методы социокультурной и воспитательной рабо-

ты, социальной терапии, социальной диагностики и другие. 

Одними из основных инновационных технологий социокультурной реаби-

литации инвалидов по зрению, являются: 

1. Туротерапия - это технология, только начинает использоваться в со-

циокультурной реабилитации инвалидов по зрению, но уже доказала свою эффек-

тивность. Туристические походы, поездки, экскурсии способствуют установле-

нию социальных контактов, определению социальных ролей, получению под-

держки, интеграции в общество, а также помогают расширить границы маленько-

го мира инвалидов по зрению, которые часто ограничены стенами дома. 

2. Гарденотерапия - направление психосоциальной, трудовой и педаго-
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гической реабилитации, приобщающее к работе с растениями. Данная технология 

является малоизученной, но уже сейчас выявлена связь между использованием 

садоводческой деятельности человека и улучшением состояния его психического 

здоровья. Гарденотерапия позволяет инвалиду по зрению расширить свои грани-

цы, избавиться от барьеров, которые стоят у него на пути.  

3. Иппотерапия - это уникальное по эффективности средство реабилита-

ции. Данная технология, оказывает комплексное позитивное воздействие не толь-

ко на физический статус инвалида, но и на его психо-эмоциональную сферу, спо-

собствует максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации и 

формированию более гармоничных отношений с миром, возрастает мотивация и 

усиливается стремление к достижению положительных результатов.  

4. Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на лицо с 

ограниченными возможностями с помощью чтения специально подобранной ли-

тературы в целях нормализации или оптимизации его психического состояния. В 

рамках библиотерапии организуются литературные вечера, громкие чтения, кон-

курсы чтецов по Брайлю, дискуссии, встречи с персонажами художественных 

произведений или их авторами, литературные и поэтические клубы, выставки 

книг. Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что образы и чув-

ства, усвоенные с помощью книги, восполняют недостаток собственных пред-

ставлений, восстанавливают душевное равновесие.  

5. Музыкотерапия - это технология социокультурной реабилитации, ис-

пользующая разнообразные музыкальные средства для психолого-педагогической 

и лечебно-оздоровительной коррекции личности, развития творческих способно-

стей, расширения кругозора, активизации социально-адаптивных способностей. В 

процессе прослушивания музыкального произведения уходит напряжение, сни-

маются многие негативные чувства. Основными критериями для отбора музы-

кальных произведений являются: спокойный темп, отсутствие диссонансов и 

напряженных кульминаций в разработке музыкальной темы, их мелодичность и 

гармоничность. Для реабилитационных целей используется музыка разных жан-

ров, которая иногда выступает не только как самостоятельное средство, но и как 
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дополняющий элемент к основной деятельности. Музыка часто соответствует уже 

имеющемуся настроению или способна менять его в позитивную сторону.  

При внедрении любого новшества может возникнуть ряд трудностей и про-

блем. В первую очередь часто наблюдаются бездумное заимствование опыта. Од-

на из основных опасностей - отсутствие регулирования протекания инновацион-

ного процесса. Инновации не должны являться самоцелью. Они лишь средство, с 

помощью которого, в конечном счете, обеспечивается формирование эффектив-

ности работы [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социокультурная реабили-

тация инвалидов по зрению представляет собой комплекс мероприятий и условий, 

позволяющих адаптироваться инвалидам по зрению в стандартных социокуль-

турных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и использовать нуж-

ную информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную социо-

культурную жизнь.  
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В статье предлагается внедрение в социальную работу с пожилыми людь-

ми инновационной технологии брейнбилдинга, разъясняются основные ее элемен-

ты, условия реализации. Вместе с тем, обосновывается освоение технологии 
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специалистами, работающим с представителями данной социальной группы. 
 

В сегодняшних сложных социально-экономических условиях ценность лю-

бого человека определяется его умением быстро и эффективно действовать, легко 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, ситуациям, современным 

технологиям, технократическим продуктам. По мнению А. Кемпиньского, «в со-

временном научно-техническом мире действует закон полезности – человек хо-

рош, пока его можно использовать. Этот закон идентичен тому, который приме-

няется в отношении технических изделий – ненужные вещи идут на слом. Но этот 

принцип затрагивает, прежде всего, старых людей, ибо они не поспевают за тем-

пом современной жизни, не имеют сил, чтобы выполнять различного рода обя-

занности и роли, какие эта жизнь выдвигает, они тонут в хаосе информации» [5, c. 

235]. Повсеместно сама старость несет с собой негативные черты, становится си-

нонимом отставания от эпохи.  

Современная информационная среда – это то необъятное пространство, в 

котором стареющий человек становится беспомощным перед нарастающими по-

токами всевозможной информации. В любой сфере деятельности ему необходимо 

уметь грамотно справляться с потоком информации, для чего важно максимально 

эффективно использовать ресурсы мозга, рационально расходуя силы и избегать 

переутомления. Следовательно, стареющий человек нуждается в помощи, направ-

ленной на формирование и повышение информационных компетенций в различ-

ных сферах его жизнедеятельности.  

Учитывая, что интеллектуальные способности пожилого человека посте-

пенно снижаются в силу постепенного угасания систем всего организма, задача 

пожилого человека и его помощника, социального работника – способствовать 

сохранению возможного уровня активности мозга, памяти, других функций мыс-

лительной деятельности. Этому может помочь пока еще не освоенная специали-

стами социальной работы технология бренбилдинга. 

Брейнбилдинг – это «система, позволяющая тренировать способность мозга 

к усвоению информации, то есть информационный культуризм - наука и практика 
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наращивания умственных способностей человека [2, с. 3]. Использование данной 

системы требует ее технологизации в социальной работе. В то же время, данная 

система может рассматриваться как компонент библиотерапии или самостоятель-

ная технология реабилитации. Для этого организуются такие формы деятельно-

сти, которые способствуют равномерному развитию всех зон мозга и их стимуля-

ции.  

Брейнбилдинг используется в контексте специальных программ, например, 

«Гимнастика для ума», которые представляют не просто элементы, а системную 

методику, под которую подведены научные исследования закономерностей раз-

вития мозга и способов воздействия на его зоны. У пожилых людей методика по-

могает сохранять мозговые структуры; организует такую стимуляцию, которая 

способствует нарастанию связей между нервными клетками, мейолинизации 

нервных волокон. Следует отметить, что погружение в брейнбилдинг полезно и 

самому социальному работнику. 

Проработка информации, как правило, зависит от индивидуальных особен-

ностей человека. Брейнбилдер учится отделять основную информацию от второ-

степенной. Работая с литературой, необходимо представлять, что человек ожидает 

получить на выходе. Желательно сформулировать эти цели предельно конкретно: 

«научиться ретушировать портретные фотографии в специальной программе», 

«составить список быстрых и вкусных рецептов на скорую руку», «освоить рабо-

ту с компьютером» и т.д. 

Отвечая на поставленные вопросы, человек проводит ревизию своих взгля-

дов и установок, вырабатывает систему, позволяющую достичь необходимого ре-

зультата. Речь идет об углублённом изучении конкретной темы, поэтому первым 

и важнейшим пунктом становится выбор достойной литературы. 

«Человек читающий - это конкурентоспособный представитель социума, 

поддерживающий и развивающий свой мозг с помощью информационного куль-

туризма» [2, с. 8]. С помощью техник и методик брейнбилдинга развивается эле-

мент жизнеспособности, сохранения умственного и физического здоровья.  

Сущность технологии нами рассматривается с позиций реабилитационного 
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процесса и его результата – наибольшая степень адаптации в любом коллективе, 

повышение личностной самооценки, социально-культурной и информационной 

развитости, поддержание интеллектуального уровня развития, профилактика моз-

говых нарушений.  

Серьезный момент – это определение индивидуальной нормы чтения в за-

висимости от выбранного направления, сложности текстов и возможностей мозга 

их воспринять. Нормой для пожилого брейнбилдера является от 10 до 30 страниц 

текста в день. Организация и проведение занятия формируется социальным ра-

ботником или другим специалистом (психологом, педагогом), а может и совмест-

но.  

Начинать же, как и при любой физической нагрузке, нужно с минимума, с 

постепенно увеличивая объем. Количество прорабатываемой информации будет 

переходить в качество через N период времени, когда усвоится ключевая инфор-

мация. Важна планомерная и регулярная работа с мозгом по определенной систе-

ме, учитывающей индивидуальные особенности. 

Важной составляющей системы брейнбилдинга является питание. Употреб-

лять пищу лучше малыми порциями, но часто. Естественными стимуляторами яв-

ляются соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное питание, регуляр-

ная физическая нагрузка и хорошая музыка. 

Для избегания информационной перегрузки, следует знать свои возможно-

сти, которые у всех разные, но нуждаются в расширении. Значит, следует при-

слушиваться к ощущениям пожилого человека, а социальному работнику их от-

слеживать. Если есть признак снижения работоспособности, стремление отвлечь-

ся - это сигнал к завершению работы и отдыху, и лучше – применить физические 

нагрузки, прогулки на воздухе, общение, выполнение домашней работы. 

Умение приобретать и усваивать информацию – важнейшее свойство со-

временного человека. Освоение приемов брейнбилдинга позволит быть пожилому 

человеку компетентным в ситуациях повседневной жизни, а специалисту – конку-

рентоспособным в условиях жесткого профессионального отбора и должностного 

соответствия.  
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ограниченными возможностями здоровья, раскрыты задачи центра, показаны 

основные направления работы дефектолога, а также основные формы организа-

ции работы. 

 

В наш век новых технологий и очень быстрого прогресса, век совершен-

ствования таких наук как социология и психология, человечество все больше и 

больше стремится пересмотреть свои взгляды на многие сферы своей жизни. А 

одна из наиболее важных сфер – это образование. Именно в этой сфере мы можем 

наблюдать за изменениями.  

Одно из современных направлений повышения эффективность образования 

– адаптация методики преподавания к способностям и возможностям каждого ре-

бенка или группы детей, которые схожи по определенным критериям. Это и есть 

цель инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, его приспособление к различ-

ным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с осо-

быми образовательными потребностями [1]. 

Инклюзивное образование стирает границы между инвалидами и здоровы-

ми людьми, ведет к объединению общественного пространства инвалидов и здо-

ровых людей, меняет отношение к инвалидности: она считается не пороком, а 

особенностью того или иного человека, ведь причиной инвалидности являются не 

столько медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, 

сколько состояние развития общества, препятствующее реализации прав и свобод 

людей с особенностями развития [3]. 

Каждый одиннадцатый житель России имеет ту или иную форму инвалид-

ности. Это тринадцать миллионов человек с особенностями физического, психи-

ческого или интеллектуального развития различной степени: врожденные или 

приобретенные в течение жизни нарушения опорно-двигательного аппарата, зре-

ния, слуха, состояния психики, умственного развития. Они нуждаются в специ-

ально приспособленных условиях жизни и зачастую требуют посторонней помо-

щи. Система инклюзивного образования позволяет в полной мере реализовать об-



 112 

разовательные права детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только сферу 

образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развле-

чения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная атмосфера, 

преодолены барьеры среды и общественного сознания [3]. 

Суть принципов инклюзии - в доступности образования для всех детей. Ин-

клюзия – это не ущемление прав здоровых детей в пользу детей с инвалидностью, 

а следующая ступень развития общества, когда образование становится реальным 

правом для всех [3]. 

В Кирово-Чепецком реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья одна из основных задач – дать возмож-

ность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

реализовать свой потенциал через формирование у детей положительного отно-

шения к жизни, обществу, семье, учебе и труду. 

Для решения поставленных задач в Центре работают два специализирован-

ных отделения: отделение медико-социальной реабилитации и отделение психо-

лого–педагогической помощи. Персонал центра - это высококвалифицированные 

специалисты с большим опытом и знанием своего дела. В учреждении создана 

доступная среда для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 

установлены пандусы, поручни, сделан ремонт санитарных комнат, кабинет ЛФК 

оснащён детскими тренажерами, вертикализаторами и ортопедическими стулья-

ми. 

Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение 

детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их ак-

тивное участие в жизни Центра. Примером этому могут служить утренники, раз-

влекательные и спортивные мероприятия, поездки в театр, церковь, экскурсии по 

городу. При этом дети с ОВЗ не только являются зрителями на таких мероприяти-

ях, но и принимают в них самое активное участие.  

Дефектолог в реабилитационном Центре работает с разными категориями 

детей с ОВЗ. Цель его работы - оказание своевременной помощи детям с ограни-
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ченными возможностями здоровья при освоении программного минимума содер-

жания образования в условиях реабилитационного центра, коррекция и развитие 

познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, речи) с 

опорой на сохранные анализаторы с учетом структуры дефекта. Основными 

направлениями дефектолога в условиях центра являются:  

- диагностическое: выявление уровня актуального развития и зоны бли-

жайшего развития ребенка с целью определения перспектив обучения и воспита-

ния; динамическое наблюдение за его развитием; распределение детей на группы 

обучения в соответствии со структурой дефекта; определение оптимальных усло-

вий индивидуального развития в процессе комплексного воздействия на ребёнка; 

- коррекционное: преодоление и компенсация отклонений в развитии, пре-

одоление разрыва между обучением и развитием в процессе реализации ком-

плексных программ в условиях взаимодействия участников коррекционно-

образовательного процесса; 

- консультативно-просветительское и профилактическое: оказание помо-

щи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребёнка; разработка 

рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуальными особен-

ностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, подготов-

ка и включение родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

- организационно-методическое: участие в подготовке и проведении 

ПМПК, методических объединений, педагогических советов; оформление доку-

ментации учителя-дефектолога. 

Основной формой организации работы являются индивидуальные, под-

групповые, фронтальные занятия, в ходе которых ведется основная коррекцион-

но-развивающая работа по следующим направлениям: сенсорное и сенсомоторное 

развитие; формирование пространственно-временных отношений; умственное 

развитие (развитие наглядных и словесных форм мышления); нормализация ве-

дущей деятельности возраста; формирование разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности; обогащение словаря, раз-

витие связной речи; готовность к восприятию учебного материала, формирование 
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необходимых для усвоения учебного материала умений и навыков. 

После проведения диагностики составляется план работы с каждым ребен-

ка, поступившим в Центр реабилитации. Дети, имеющие разные отклонения в 

развитии, занимаются как индивидуально, так и вместе со всеми детьми. Наша 

практика показывает, что во время таких общих занятий дети с ОВЗ ведут себя 

иначе: они ярче проявляют свои эмоции, их поведение становится раскрепощен-

ным, дети стремятся к общению со сверстниками и взрослыми. Во время таких 

занятий дети учатся слушать не только педагога, но и своих товарищей, учатся 

взаимодействию – принимать и адекватно реагировать на помощь, учатся рабо-

тать в едином ритме со всеми, активизируются их речевые возможности. Осталь-

ные дети, в свою очередь, учатся оказывать помощь такому ребенку, принимать 

его таким, какой есть, не смотря на имеющиеся отличия, учатся быть добрыми, 

чуткими, внимательными.  

В центре организована служба поддержки родителей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из форм такой работы - обу-

чение детей вместе с их матерями. Это позволяет, во-первых, осуществлять кор-

рекционно-развивающую работу с детьми раннего возраста. А во-вторых, мамы, 

присутствуя на занятиях, учатся правильному взаимодействию с детьми, осозна-

ют необходимость и важность своего участия в коррекционно-развивающей рабо-

те.  

Для улучшения качества обучения в кабинете дефектолога создана разви-

вающая среда, приобретено специальное реабилитационное оборудование: интер-

активная сенсорная панель «Солнышко», настенные модули «Сравнение цветов», 

дидактический стол, стул ортопедический и др.  

Для достижения положительной динамики в развитии и обучении ребенка с 

ОВЗ дефектолог тесно взаимодействует со всеми специалистами центра: педиат-

ром, психиатром, неврологом, инструктором ЛФК, психологом, логопедом, музы-

кальным руководителем, воспитателем. Регулярно проходит реабилитационный 

консилиум во главе с директором Центра и заведующими отделениями, где об-

суждается проблемы и достижения каждого ребенка с особенностями развития.  
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Таким образом, основа воспитания и обучения в Центре реабилитации детей 

и подростков с ограниченными возможностями - принятие индивидуальности 

каждого ребенка и удовлетворение особых потребностей этих детей, что является 

одной из форм реализации инклюзивного образования.  
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Инновация в социальной работе предопределяется общественными по-

требностями, а также социальными проблемами, возникающими в жизни обще-

ства, его отдельных слоев и индивидуумов, решить которые существующими 

традиционными способами невозможно. Предоставление социальных услуг на 

дому остается самой востребованной для граждан пожилого возраста и инва-

лидов формой социального обслуживания, Эта сфера деятельности требует по-

стоянного совершенствования и нововведений.  
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Становление профессиональной социальной работы в нашей стране связано 

с поиском новых подходов, разработкой и внедрением нововведений в жизнь об-

щества, активизацией инновационных процессов в социальной сфере.  

Применительно к социальной работе Ю.В. Шепетун социальную иннова-

цию определяет как сознательно организуемое нововведение или новое в практи-

ке социальной работы, формирующееся на определенном этапе развития обще-

ства в соответствии с изменяющимися социальными условиями и имеющее целью 

эффективные позитивные преобразования в социальной сфере [1, с. 24].  

Основными предпосылками инноваций в сфере социальной работы являют-

ся общественные потребности, а также социальные проблемы, возникающие в 

жизни общества, его отдельных слоев и индивидуумов, решить которые суще-

ствующими традиционными технологиями невозможно. Отсюда и требование 

разработки и внедрения новых форм, методов, средств, моделей социальной рабо-

ты и социальной помощи различным категориям населения. 

Как отмечает Платонова Н.М., основной целью инновационной деятельно-

сти в социальной сфере является решение социальных проблем современного об-

щества, таких как: проблема повышения эффективности деятельности предприя-

тий и организаций социальной сферы; проблема улучшения качества услуг соци-

альной сферы с учетом динамики потребностей населения. [2, с. 32].  

В службе надомного обслуживания пожилых и инвалидов установлена чет-

кая субъект-объектная связь. Всем клиентам предоставляется практически одина-

ковый ассортимент бытовых услуг. Целью инновационной технологии должно 

стать предоставление услуг по желанию клиента. При выборе инновационных 

технологий в социальной работе в первую очередь должны внедряться те, что 

способны стабилизировать или улучшить социальную ситуацию клиента. 

Краевая программа «Улучшение социально-экономического положения и 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае 

на 2014-2018 годы» среди основных задач выделяет такие как: развитие новых 

эффективных технологий в процессе социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста; повышение качества предоставляемых гражданам пожилого воз-
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раста социальных услуг [3, с. 1].  

Анализируя информацию о работе Центров социального обслуживания 

населения Ставропольского края, можно констатировать, что с каждым годом 

увеличивается доступность социальных услуг на дому гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам, которую обеспечивают 33 центра социального обслуживания 

населения, имеющие в своей структуре 266 отделений социального обслуживания 

на дому, 51 специализированных отделений социально-медицинского обслужива-

ния на дому и 5 «Хосписов на дому». 

В работу Центров постоянно внедряются инновационные технологии соци-

альной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами: 

- оздоровительные технологии, которые позволяют решать вопросы укреп-

ления здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов: проект «Санаторий на 

дому», направленный на предоставление маломобильным гражданам комплекса 

социально-оздоровительных услуг на дому (физиопроцедуры, массаж, ЛФК, кон-

сультации врачей, грязелечение, ингаляции, кислородный коктейль, занятия на 

легких тренажерахи т. д.); 

- досуговые реабилитационные технологии: библиотерапия (терапия чтени-

ем), гарденотерапия (терапия природой, работа с природным материалом), изоте-

рапия (терапия рисованием), музыкотерапия (терапия музыкой, обучением игрой 

на музыкальных инструментах, пение); 

- для интеграции пожилых граждан и инвалидов в жизнь общества, внедре-

ны технологии, направленные на развитие навыков и умений самостоятельной 

жизни: группы самопомощи, обеспечивающие решение проблем личного харак-

тера, преодоление кризисных ситуаций, взаимопомощь и взаимоподдержку; 

- пилотный проект «Тревожный телефон», позволяющий им находиться на 

постоянной телефонной связи со специалистами Центров и получать необходи-

мую им помощь, в том числе экстренную. Также в Центрах действуют горячие 

линии для населения («Телефон доверия», «Добрый телефон», «Социальный те-

лефон»); 

- получили развитие такие формы жизнеустройства одиноких пожилых лю-

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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дей, как: «Приемная семья для пожилого человека», «Гостевая семья», «Сосед-

ская помощь»; 

- созданы специальные курсы (школы) для обучения членов семей тяжело-

больных граждан пожилого возраста основам ухода за ними.  

Для предоставления временного проживания гражданам, попавшим в экс-

тремальную, опасную жизненную ситуацию, угрожающую их физическому и 

психическому здоровью вследствие жестокого обращения в семье, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в системе социального обслужива-

ния населения края открыта первая социальная гостиница в городе Ставрополе в 

структуре ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов».  

В 18 Центрах действовали мобильные бригады, оказывающие пожилым 

людям социальные и медико-социальные услуги неотложного характера, в 15 

Центрах - мобильные бригады, предоставляющие услуги по косметическому ре-

монту жилых помещений, работы на приусадебных участках и придворовых тер-

риториях.  

В целях обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов автотранс-

портными услугами увеличилось количество служб «Социальное такси», теперь 

их в крае действует 25. 

Для установления обратной связи с клиентами Центров, изучения их мне-

ния о качестве предоставляемых социальных услуг, Центрами проводятся опросы 

и социологические исследования. Кроме того, Министерством совместно с ка-

федрами социальной работы и социальных технологий Северо-Кавказского феде-

рального университета в 10 Центрах проведены независимые социологические 

исследования, направленные на изучение мнения потребителей социальных услуг 

об их качестве. Около 90% из числа опрошенных клиентов Центров удовлетворе-

ны качеством предоставляемых им социальных услуг. 
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В статье рассмотрен опыт регионов России по организации социальной 

работы с пожилыми и инвалидами, проживающими в домах-интернатах общего 

типа. Определены основные модели организации деятельности социальной служ-

бы дома-интерната. 

 

В последнее десятилетие во многих регионах страны активно развивается 

социальная работа в стационарных учреждениях социального обслуживания - 

психоневрологических интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвали-

дов и др.  

В организационном аспекте сложились разные подходы к построению дея-

тельности по оказанию социальных услуг проживающим в домах-интернатах: 

1) выделение социальной (или социально-психологической) службы как са-

мостоятельного структурного подразделения учреждения. В данном случае разра-

батываются положения о социальной службе, определяются штаты и функции 

специалистов; 

2) социальная служба не выделяется как самостоятельное подразделение, в 

http://pandia.ru/text/79/207/32859.php
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учреждении создаются отделения, выполняющие соответствующие функции. 

Иногда название «социальная служба» носит формальный характер, т.е. под ним 

подразумеваются все структурные подразделения учреждения, выполняющие со-

циально-психологические, социально-культурные, социально-реабилитационные 

функции; 

3) в структуре учреждения вообще отсутствуют отделения, службы, предо-

ставляющие социальные услуги, как самостоятельные структурные подразделе-

ния, а функции по оказанию социально-бытовой, социально-психологической, со-

циально-правовой, реабилитационной помощи закрепляются за штатными специ-

алистами (психолог, юрист, санитарки, инструктора по труду и т.п.). 

С точки зрения штатного состава и функций социальные службы также раз-

личаются. В некоторых учреждениях в структуру социальной службы входят все 

отделения и специалисты, так или иначе реализующие различные направления 

социальной работы (специалисты по социальной работе, психологи, инструктора 

по труду, культорганизаторы, воспитатели, библиотекарь и др.).  

В других учреждениях создаются социально-медицинские службы, которые 

ориентированы на оказание социально-медицинских услуг (реабилитация, ЛФК, 

психологическая разгрузка) и других видов социальных услуг, гарантированных 

государством. В то же время функция организации досуга закрепляется за куль-

турно-воспитательной (культурно-досуговой) службой, в штат которой входят 

культорганизатор, библиотекарь, руководители кружков, воспитатель [1]. 

При различных организационных подходах к социальной работе в стацио-

нарных учреждениях основные цели остаются схожими: обеспечение успешной 

адаптации проживающих к новым условиям, создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности, организация досуга и развитие творческих способностей 

проживающих, оказание правовой помощи, содействие в поддержании связей с 

родственниками и т.п.  

Анализ опыта работы стационарных учреждений в разных регионах России 

показывает, что основными направлениями деятельности социальных (социально-

психологических, социально-медицинских) служб являются: 
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- адаптация вновь поступивших клиентов к условиям жизнедеятельности в 

доме-интернате [2, с. 11-16; 3, с. 50-52; 4, с. 80-90]; 

- диагностика и коррекция эмоционального состояния проживающих; 

- социальная реабилитация; 

- предоставление разных видов социальных услуг в зависимости от потреб-

ностей и нуждаемости проживающих в соответствии с перечнем гарантированных 

государством услуг; 

- организация трудовой деятельности, трудотерапии, терапии занятостью; 

- организация культурно-массовой работы, организация досуга; 

- восстановление документов, оформление социального статуса проживаю-

щего; 

- содействие в восстановлении и поддержании контактов с родственниками. 

В некоторых регионах создаются социально-методические службы, таким 

образом, объединяются функции социальной и организационно-методической ра-

боты. Данные службы являются методическими центрами для всех стационарных 

учреждений региона, разрабатывают и внедряют новые формы работы с пожилы-

ми [5]. 

Интересным представляется опыт Кемеровского дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов по организации деятельности социальной службы стацио-

нарного учреждения. Здесь в структуре дома-интерната создана социально-

медицинская служба, в задачи которой входит оказание индивидуально ориенти-

рованной медико-социальной помощи пожилым и инвалидам в соответствии с пе-

речнем гарантированных государством социальных услуг. Служба оказывает ме-

дицинские услуги проживающим, организует работу кабинета психологической 

разгрузки, сенсорной комнаты, кабинета ЛФК, кабинета развития мелкой мотори-

ки.  

В состав службы входят: 

- отделения милосердия, осуществляющие уход за пожилыми, утратившими 

способность к самообслуживанию; 

- отделение социального обслуживания, задача которого - предоставление 
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клиентам гарантированных социальных услуг с учетом индивидуальных потреб-

ностей клиента; сохранение элементов самостоятельной жизнедеятельности и со-

хранение достоинства клиента; 

- отделение реабилитации, целью которого является оказание комплексных 

реабилитационных мероприятий – социально-медицинских, социально-

психологических, социально-бытовых, социально-средовых, социально-

досуговых, направленных на сохранение, поддержание, восстановление жизнен-

ных функций пожилых и инвалидов, достижения независимости, улучшения ка-

чества жизни [1]. 

Такая структура организации социальной работы с пожилыми и инвалидами 

представляет интерес, поскольку здесь дифференцируются направления деятель-

ности медицинских работников, социальных работников, специалистов по соци-

альной и реабилитационной работе и культорганизаторов. В большинстве других 

учреждений существует практика объединения социальных, социально-

медицинских и культурно-досуговых услуг в рамках функционала одного струк-

турного подразделения. Это, в свою очередь, в зависимости от кадрового состава, 

приводит либо к смещению акцентов деятельности в сторону досуга и кружковой 

работы, либо медицинской деятельности и осуществлению ухода, тем самым 

профессиональная социальная работа как самостоятельное направление реализу-

ется не в полной мере. 

Опыт данного учреждения может быть использован для определения целей, 

задач и функций модели социальной службы дома-интерната по работе с пожи-

лыми и инвалидами. 

В целом, анализ опыта регионов Российской Федерации по организации со-

циальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими 

в домах-интернатах, показал, что методы работы становятся более разнообразны-

ми и инновационными. Проведение разноплановых социально–психологических 

мероприятий обеспечивает комплексное выполнение задач социально–

психологической адаптации и реабилитации в доме-интернате, обеспечивает не-

прерывность и дифференцированность реабилитационного процесса и приводит к 
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улучшению качества жизни клиентов [6, с. 50-56]. 

В Кировской области первый опыт создания социально-психологической 

службы был реализован в КОГКУСО «Кировский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов». 

В штатный состав социально-психологической службы Кировского дома-

интерната для престарелых и инвалидов входят: 

- заведующий отделением срочной социальной помощи; 

- психолог; 

- три социальных работника; 

- специалист по социальной работе; 

- два культорганизатора; 

- библиотекарь; 

- два инструктора по труду; 

- четыре дежурных по режиму. 

Основными задачами социально-психологической службы, согласно поло-

жения, являются: 

- обеспечение соответствующих возрасту проживающих и состоянию их 

здоровья условий жизнедеятельности, питания и ухода; 

- проведение мероприятий психологического и социального характера; 

- организация посильной трудовой деятельности граждан, проведение ме-

роприятий по обучению их доступным профессиональным навыкам; 

- организация отдыха и досуга граждан; 

- организационно-методическое руководство, координация и контроль дея-

тельности структурных подразделений учреждения по вопросам социально-

трудовой реабилитации проживающих в интернате граждан; 

- подготовка и представление директору информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития деятельности учреждения в во-

просах социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания 

проживающих в интернате граждан; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том 
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числе на основе использования современных информационных технологий [7]. 

Таким образом, деятельность социально-психологической службы Киров-

ского дома-интерната акцентирует свое внимание на разработке и осуществлении 

мероприятий социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслужи-

вания проживающих в учреждении граждан. 

Сотрудниками службы разработаны следующие программы: 

- программа по трудотерапии «Доктор труд». Цель программы - восстано-

вить, оживить, стимулировать затухающую физическую активность граждан; 

- программа «Социальный туризм для граждан пожилого возраста и инва-

лидов как форма продления их активного долголетия», направлена на сохранение 

здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расширение круга обще-

ния по интересам, повышение работоспособности и омоложения организма; 

- программа терапевтического театра для людей пожилого возраста и инва-

лидов «Вятичи». Цель программы - помощь людям пожилого возраста и инвали-

дам в социальной адаптации, преодолении одиночества, развитие у них творче-

ского потенциала, коммуникативных способностей посредством приобщения к 

сценическому искусству; 

- программа социальной адаптации для вновь поступивших в КОГКУСО 

«Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов», цель которой - содей-

ствие в адаптации людям пожилого возраста и инвалидам к условиям проживания 

в учреждении; 

- программа «Психологический круг», которая включает в себя мероприя-

тия, направленные на вопросы профилактики асоциальных форм поведения про-

живающих [7]. 

Опыт Кировского дома-интерната может быть использован для определения 

основных направлений деятельности социальной службы через программно-

деятельностный подход. 

Таким образом, опыт регионов Российской Федерации по организации дея-

тельности социальных служб в стационарных учреждениях социального обслу-

живания демонстрирует отсутствие единых подходов к организации социальной 
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работы с проживающими, но в тоже время может быть использован для опреде-

ления цели, задач, функций, субъектов и основных направлений деятельности мо-

дели социальной службы дома-интерната. 
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В статье проанализированы результаты анкетирования призывников от-

дела военного комиссариата Кировской области по Богородскому и Унинскому 

районам и предложены пути их решения. 

 

Призывники - специфический контингент молодежи, возраст которой не 

превышает 27 лет [2]. Для этой группы молодых людей характерна временная не-

определенность дальнейшего жизненного пути, различный уровень физической и 

психологической подготовки к условиям военной службы.  

В отделе военного комиссариата Кировской области по Богородскому и 

Унинскому районам в отделении подготовки и призыва граждан на военную 

службу всего на воинском учете на 01.01. 2015 г. состояло 237 граждан призывно-

го возраста. Подлежало вызову на призывную комиссию в апреле-июле 2015 г – 

81 человек. Призывные кампании осуществляются дважды в год: весенняя - с 1 

апреля по 15 июля, осенняя - с 1 октября по 31 декабря.  

Для выявления медико-социальных проблем среди молодых людей призыв-

ного возраста в данных районах нами были изучены личные дела призывников, 

подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу 

апреле – июле 2015 года, а также проведено их анкетирование. 

Цель исследования: проанализировать медико-социальные проблемы граж-

дан призывного возраста. 

Нами получены следующие результаты. В исследовании рассмотрено 79 ан-

кет (97,5%), брак в заполнении анкет составил 2,5% (2 анкеты).  

По результатам анализа личных дел призывников можно выделить следую-

щие социально-демографические характеристики молодых людей: 

- Возраст – 73 призывника от 18-21 лет, такой возрастной состав объясняет-

ся системой предоставления отсрочек от призыва на законных основаниях. 

- Уровень образования призывного контингента достаточно высок -

основную долю составляют лица со средним профессиональным образованием 39 

(48,1%), с высшим образованием – 11 человек (13,6%), со средним полным (об-

щим) образованием – 19 человек (23,5%).  

- Семейное положение призывников: воспитывались в полной семье – 66 
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человек или (81,6%), воспитывались одним родителем – 13 человек (16%), воспи-

тывались без родителей (дети-сироты) – 2 человека (2,4%), состоит в браке – 1 че-

ловек (1,2%), детей не имеет. Первоначальный опыт работы имели 72,4% призыв-

ников. 

37 опрошенных или 45,5% - обладают полной информацией по вопросу, 

связанному с призывом граждан на военную службу, 51,9% респондентов счита-

ют, что обладают обрывочной информацией, 2,6% - не имеют никакой информа-

ции. Свою активность в поиске информации считают как среднюю и выше сред-

ней 75,3% опрошенных, 18,2% - отметили высокую активностью, 6,5% респон-

дентов не стремятся ничего узнать.  

Более половины призывников (50,6%) получают информацию, связанную с 

призывом граждан на военную службу, из СМИ (газеты, радио, интернет и др.), 

треть респондентов – от друзей и родственников, а 19,5% - через органы местного 

самоуправления, причем это граждане, проживающие в Унинском районе.  

Среди социальных проблем перед призывом в армию призывники всех воз-

растных групп отметили: получение образования (59,7%), проблему трудоустрой-

ства (41,6%), 14,3% - жилищную проблему отметили призывники старшей воз-

растной группы (22-23 года). Проблема службы в армии волнует 31,2% опрошен-

ных, Важной проблемой большинство призывников считает дедовщину и не-

уставные отношения, 7,8% призывников - взаимоотношения с друзьями, род-

ственниками и родителями. 

Желают служить в армии 75% призывного контингента, категорическое не-

желание высказали 3% респондентов и около четверти затруднились ответить. У 

95% призывников армия ассоциируется с честью, доблестью и мужеством, 43% 

опрошенных считают, что армия - это хорошая школа жизни, которая помогает 

окрепнуть физически и закалить характер. Боеспособность и гордость страны от-

метили 9% и лишь 5% убеждены, что армия это пустая трата времени. 

При возникновении проблемы, связанной с призывом на военную службу 

64,9% респондентов предпочитают обращаться в официальные учреждения (во-

енкомат, учреждения здравоохранения и органы местного самоуправления); 70% 
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призывников в возрасте 18-19 лет в силу своего возраста и незначительного соци-

ального опыта обратятся за помощью к родителям и друзьям; никуда не будут об-

ращаться за помощью 14,3 % опрошенных.  

98,7% респондентов считают, что призывным возрастом для службы в ар-

мии должен являться возраст от 18 до 27 лет, что соответствует современным 

стандартам призывного возраста; 52% респондентов отметили оптимальным 1 год 

службы в армии, что соответствует действующему законодательству; около трети 

респондентов указали 2 года и десятая часть опрошенных - 1,5 года, т.к. за 1 год 

службы солдат не успевает стать настоящим воином, обучиться всем тонкостям 

военной науки. 

Сами призывники высказываются за разнообразие форм допризывной под-

готовки: занятия по военной подготовке при школах (43,1%), военно-спортивные 

клубы (38,9%), и занятия, организованные при отделах военных комиссариатов 

(18,0%). В 2014 году подготовлено 16 водителей категории С, что составило 

133%.  

58,4% опрошенных считают, что после службы легко адаптируются к граж-

данской жизни в течение одного-двух месяцев, до полугода (23,4%). Однако, при 

этом 66,7% отмечают необходимость в отделе военного комиссариата специали-

ста по социальной работе, который поможет сделать адаптацию к после армей-

ской жизни менее болезненной.  

Состояние здоровья призывников – это особая тема. Призыву на военную 

службу подлежат граждане с категорией годности А и Б. По Богородскому и 

Унинскому районам наблюдается положительная динамика суммарного показате-

ля годности к военной службе 83,7% и 84,5% соответственно, где данный показа-

тель несколько выше, чем в целом по Кировской области. Увеличение показателя 

годности граждан к военной службе в 2014-2015 годах наблюдается в связи с из-

менением законодательной базы, планомерной работы по повышению качества 

медицинского освидетельствования граждан (наблюдения, оздоровления и осви-

детельствования), противодействия незаконному освобождению призывников от 

военной службы по состоянию здоровья [3]. 
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По итогам медицинского освидетельствования призывников, в общей 

структуре заболеваемости занимают: болезни костно-мышечной системы (сколи-

оз, плоскостопие) и соединительной ткани – 13%, болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и обмена веществ – 10,9%, болезни системы кровообраще-

ния (гипертоническая болезнь) – 8,7%.  

Стационарное и амбулаторное обследование граждане, подлежащие призы-

ву, прошли своевременно благодаря организационным мероприятиям и межве-

домственному взаимодействию всех заинтересованных сторон. Не завершивших 

обследование призывников нет. В результате совместных усилий по данному 

направлению работы в течение последних трех лет граждан, уклоняющихся от 

призыва на военную службу в отделе ВК КО по Богородскому и Унинскому рай-

онам нет. В ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» указаны все 

действующие отсрочки от призыва [1].  

Итак, по результатам проведенного исследования установлено, что граж-

дане, подлежащие призыву на военную службу, являются достаточно грамотными 

в правовом отношении призывниками, ведущими активный поиск интересующей 

информации, имеют в основном среднее профессиональное образование, подго-

товку к военной службе хотели бы получать в школах, молодежных клубах, ДО-

СААФ; их волнуют проблемы как социальные: информационной, юридической, 

социальной, социально-бытовой, профессиональной и психологической направ-

ленности, а также – медицинские: лечебной, патогенетической и профилактиче-

ской направленности.  

С целью адаптации к после армейской жизни призывники отметили необхо-

димость в отделе военного комиссариата специалиста по социальной работе.  

Изучение медико-социальных особенностей и качества жизни призывников 

способствует разработке мероприятий, направленных на совершенствование под-

готовки граждан к военной службе, повышение качества призывного контингента. 
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В данной статье рассматривается отношение общества к старости. Дей-

ствие данного фактора определяет социальный контекст реализации политики в 

отношении пожилых граждан. Как показывают результаты многих исследова-

ний отношение к старости и соответственно пожилым людям в российском 

обществе в целом больше негативное, чем позитивное.  

Ключевые слова: пожилые люди, старость, специфические проблемы по-

жилых людей, немощность, разрыв поколений, гуманизм, воспитание, преем-

ственность  

 

В современной России специфические проблемы пожилых людей обуслов-

лены перестройкой общества. Изменения социально-экономической ситуации, 

смена жизненных стереотипов, переход от стабильной жизни к эпохе постоянных 

потрясений, от ощущения социальной защищенности к жизни в агрессивной сре-

де, становление информационного общества с потоком новой информации приве-

ли к беспрецедентным нагрузкам на социум. Положение представителей пожило-

го возраста вплетено в процесс изменений, и именно эта категория населения, 

уязвимая в экономическом и психологическом отношении, наиболее пострадала 

от проводимых реформ. 

Трансформация российского общества вызвала пересмотр ценностей и ори-

ентиров развития, переоценку межпоколенческих взаимоотношений. Если в 

устойчивых обществах старики играют заметную роль и молодые перенимают 

опыт старших, то в обществах, раздираемых противоречиями, берут верх моло-
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дые, а жизненные стратегии старших поколений считаются недостаточно эффек-

тивными. Пожилые люди в нашей стране ассоциируются с «негативным» про-

шлым, с тормозом на пути модернизации. Сегодняшняя Россия ориентируется на 

новое поколение, и молодежь воспринимается как стимулятор социальных изме-

нений. Также распространены конфликтные формы межпоколенческих отноше-

ний, что препятствует выполнению поколениями своих функций и ведет к даль-

нейшей дестабилизации общества. 

В России существуют устойчивые отрицательные стереотипные представ-

ления о старости. К ним относятся: 

 большинство пожилых людей бедны, из-за инфляции они не могут све-

сти концы с концами; 

 пожилые исключены из социальной жизни, они не являются политиче-

ской силой и нуждаются в защите; 

 у стариков слабое здоровье, множество болезней, они беспомощны и за-

висимы; 

 большинство пожилых людей плохо справляются с работой: их работо-

способность, способность воспринимать новшества и творческая активность ни-

же, чем у молодых; 

 у старых людей ухудшается память, они медленнее усваивают информа-

цию; 

 большинство старых людей живут в социальной изоляции и страдают от 

одиночества, многие из них доживают в домах для престарелых. 

В нашей стране большинство сограждан воспринимает пожилых людей как 

слабую группу, однако парадокс сегодняшнего стереотипа пожилого человека за-

ключается в том, что пожилых считают достаточно старыми, чтобы продолжать 

трудовую и социальную деятельность, но в тоже время достаточно молодыми, 

чтобы решать свои проблемы без помощи общества. Следует признать, что пред-

ставители третьего возраста все чаще оказываются в положении социальных аут-

сайдеров, воспринимаются не как субъекты, а как объекты, которых можно про-

сто игнорировать. 
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В свою очередь, для самих пожилых людей в настоящее время характерны 

высокие ожидания по отношению к обществу, ориентация на коллектив и как 

следствие недовольство действиями властей, чувство ущемленности в правах. 

Одна из возможных стратегий, способных в определённой степени смягчить 

социально-экономические последствия старения населения, - это вовлечение по-

жилых людей в сферу занятости. Сложность решения задачи привлечения пожи-

лых людей в сферу занятости усугубляется отсутствием соответствующего опыта 

в историческом прошлом. Кроме того, медикализация старения, доминирование 

медицинской модели старости в публичном дискурсе обусловили легитимацию 

раннего выхода на пенсию и сведение всех жизненных планов и интересов к до-

машней неоплачиваемой работе. Многие из «вытолкнутых» на пенсию не потеря-

ли мотивацию к работе, хотели бы продолжить трудовую деятельность, однако на 

практике сталкиваются с серьёзными трудностями, связанными с низкими соци-

альными квалификациями. Нередко их ожидания и надежды на возможное про-

должение трудовой деятельности оборачиваются разочарованиями и неприятно-

стями.  

Таким образом, возникла острая необходимость в формировании нового, 

позитивного имиджа старости в обществе. У современного общества есть только 

два пути развития отношения к пожилому возрасту: обеспечение «доживания» 

или интеграция представителей позднего возраста в социум. Путь «доживания» 

представляет собой тупиковую ветвь. Следовательно, единственно приемлемый 

путь решения проблем пожилых людей – интеграция. Однако реализовать это не 

представляется возможным, пока старость в современном обществе не будет реа-

билитирована и осуществлена реконверсия социальной ответственности в отно-

шении старшего поколения. 
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В статье освещен опыт применения технологии арт-терапия в работе об-

ластного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. Представлены виды арт-терапии и эффективность их исполь-

зования в реабилитации детей, имеющих особенности в развитии. Описан случай 

применения арт-терапии в работе с ребенком, имеющим расстройства аути-

стического спектра.  

 

Дети и подростки, поступающие в областной реабилитационный центр, ча-

сто испытывают трудности в социальной адаптации, для них свойственны раз-

личной степени выраженности психологические и эмоциональные особенности: 

неуверенность, замкнутость, повышенная тревожность, агрессивность, низкая са-

мооценка, несформированность коммуникативных компетенций. Очень важно во-

время помочь ребенку, подростку разобраться в своих переживаниях, научиться 

регулировать эмоциональное состояние, преодолевать негативные последствия 

предшествующего болезненного опыта, раскрыть личностный и творческий по-

тенциал. В решении этих задач специалисты центра используют различные инно-

вационные технологии социальной реабилитации, наиболее эффективной из ко-

торых является арт-терапия.  

Арт-терапия – метод, связанный с раскрытием творческого потенциала ре-

бенка, высвобождением его скрытых резервов, нахождением оптимальных спосо-

бов решения своих проблем. Арт-терапия оказывает воздействие посредством ху-

дожественного творчества, она использует язык цвета, символов и образов вместо 

привычного вербального языка, что особенно важно для детей с нарушениями ре-

чевого развития. Главной и основной целью арт-терапии является достижение по-

ложительных изменений в психологической сфере ребенка. Данный метод позво-

ляет работать со всеми категориями детей в независимости от возраста и диагно-
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за, поскольку практически не имеет противопоказаний к применению и является 

одним из наиболее мягких и щадящих методов психотерапевтического воздей-

ствия.  

На занятиях арт-терапией дети и подростки чувствуют себя комфортно и 

безопасно, поскольку психолог не вторгается в их пространство, никогда не оце-

нивает, не критикует, не сравнивает с другими. Такие занятия помогают выражать 

свои мысли, чувства, настроение, здесь дети могут делать то, что в обычной жиз-

ни строго запрещено, либо не принято, удовлетворяется желание и интерес к раз-

рушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции. Как результат, 

дети позволяют себе расслабиться, становятся спокойнее.  

В реабилитационном центре применяются разнообразные методы арт-

терапии. Это изотерапия, сказко- и куклотерапия, песочная терапия, пластилино-

вая терапия, игротерапия, музыкотерапия и др. Исходя из индивидуальных осо-

бенностей детей, специалисты подбирают метод или сочетание методов арт-

терапии (например, сочетание песочной и музыкальной терапии).  

Одно из ведущих мест в реабилитации детей с 

ограниченными возможностями занимают сказко- и 

куклотерапия. Через сказку ребёнок познаёт мир, 

учится наблюдать, создавать ситуации. При поста-

новке сказки развивается фантазия. Проигрывая си-

туации, дети учатся принимать на себя какую-либо 

роль, обретают опыт общения через ролевое дей-

ствие сказочного героя, преодолевают чувства страха и неуверенности через со-

чинение сказочных сюжетов и их драматизацию. Использование сказкотерапии 

для коррекции негативных состояний и проявлений у детей направлено на фор-

мирование отношения к персонажу (сочувствие, сопере-

живание), действие на эмоциональном уровне (радовать-

ся, грустить), побуждение к речевому контакту, коллек-

тивному участию в совместном действии.  

Одним из эффективных методов реабилитации де-
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тей и подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы, функций саморе-

гуляции и самоконтроля является лепка из пластилина. В ходе терапии дети лепят 

в символической форме такие чувства, как гнев и ярость, страх и тревожность. 

Все эти образы в процессе лепки можно трансформировать в другие символиче-

ские образы, что позволяет справиться с сильными чувствами, посмотреть на 

проблему с другой стороны и найти нужное решение. Лепку из пластилина специ-

алисты центра часто используют в сочетании со сказкотерапией. Из пластилина 

дети лепят сказочные персонажи, свою сказочную страну, свои страхи. Таким об-

разом, пластилиновая терапия помогает ребёнку справиться со своими психоло-

гическими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие, уменьшается 

агрессивность, тревожность, импульсивность. 

В последнее время активное применение в практике специалистов реабили-

тационного центра получила техника песочной терапии, которая показала свою 

высокую эффективность, в том числе в реабилитации детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения в развитии. Для проведения занятий психологи реаби-

литационного центра используют специальное оборудование: психологическая 

песочница с набором миниатюрных игрушек, песочные планшеты с подсветкой. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Строя картины 

из песка, придумывая различные истории, в наиболее органичной для детей фор-

ме передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. 

Такие занятия помогают детям успокоиться, расслабиться, формируют способ-

ность к саморегуляции, потребность в коммуникации, развивается координация 

движений рук и глаз, мелкая моторика.  

В реабилитационном центре разработаны программы арт-терапии, работают 

студии "Песочная фантазия", "Пластилиновая страна", "Цветной мир", "Акварель 

чувств". Дети с удовольствием посещают занятия в студиях. Как отмечают специ-

алисты центра, арт-терапия подчас является единственным инструментом, помо-

гающим установить контакт взрослого с ребенком, что позволяет в дальнейшем 

проводить необходимые коррекционно-развивающие и реабилитационные меро-

приятия.  
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Результатом применения арт-терапии в реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья является улучшение их психоэмоционального состо-

яния, снижение уровня тревожности и агрессивности, улучшение и стабилизация 

общего эмоционального фона. Дети становятся более общительными и открыты-

ми, лучше регулируют свои эмоциональные реакции. Арт-терапия помогает детям 

раскрыться творчески, быть более уверенными в себе, и, как следствие, более 

адаптивными к условиям современной социальной жизни.  

Описание случая применения арт-терапии  

В 2014 году в областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями для прохождения курса комплексной реабилита-

ции поступила девочка Настя К. в возрасте 5 лет с диагнозом - атипичный аутизм, 

нарушения речевого развития.  

С первых дней пребывания в центре Настя испытывала серьезные трудно-

сти в адаптации, несмотря на то, что девочка посещала группу кратковременного 

пребывания совместно с мамой. Настя испытывала сильную тревогу и страх при 

нахождении в детской группе, перемещении по центру, отказывалась от проведе-

ния коррекционно-развивающих занятий со специалистами. Данные проявления в 

эмоциональном состоянии и поведении ребенка затрудняли проведение реабили-

тационных мероприятий, рекомендованных ИПР.  

Междисциплинарной командой специалистов центра было проведено засе-

дание психолого-медико-педагогического консилиума, одним из решений которо-

го было применение песочной терапии в работе с Настей.  

После 3-4 занятий в психологическом состоянии и поведении девочки про-

изошли положительные изменения, она стала менее тревожной, лучше шла на 

контакт, снизился страх нахождения в группе. В работе с Настей психолог центра 

использовала и другие методы арт-терапии, в частности игротерапию (игры с во-

дой, крупой, мыльными пузырями), музыкальную терапию. Все это помогло де-

вочке успокоиться, почувствовать безопасность и доверие. Настя стала посещать 

занятия не только с психологом, но и другими специалистами. 

В 2014-2015 г.г. Настя 4 раза проходила курсовую реабилитацию в центре, с 
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каждым посещением специалисты отмечали положительную динамику в развитии 

и поведении ребенка. Благодаря применению арт-терапии девочка адаптировалась 

к условиям центра, стала доверять специалистам, что стала благоприятной осно-

вой для проведения реабилитационных мероприятий и развития ребенка. В этом 

учебном году Настя поступила в 1 класс общеобразовательной школы.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ» - ОДНА ИЗ ФОРМ РЕ-

АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В СЕМЬЕ 

 

Тимофеева Татьяна Александровна 

заместитель директора 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 

социального обслуживания населения», г. Вятские Поляны 

 

В статье описана технология социально-культурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и эмоционально-психологической раз-

грузки родителей детей-инвалидов в домашних условиях. 

 

В КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» с августа 2013 года реализуется социальный проект «Счастье в 

дом», направленный на внедрение технологии «домашнее визитирование». 

Проект «Счастье в дом» охватывает в первую очередь семьи, воспитываю-

щие детей со сложными нарушениями (двигательными, сенсорными). Целью дан-

ного проекта является социально-культурная реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и эмоционально-психологическая разгрузка родите-

лей детей с особыми потребностями в домашних условиях. Во время домашнего 

визита родители являются активными участниками игрового взаимодействия. 

Они не только наблюдают за тем, какие специалист использует приёмы предъяв-

ления стимульного и развивающего материала, а охотно включаются в работу. 

Специалист, в свою очередь, имеет возможность понаблюдать за стилем общения 

в семье, за поведением ребёнка, за взаимодействием родителей с ребёнком в есте-

ственной, привычной для них обстановке. В домашнем окружении родители и ре-

бёнок чувствуют себя более свободно, раскрепощённо, поэтому специалист, вни-

мательно наблюдая за внутрисемейной обстановкой, может выявить причины и 
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найти решение каких-либо проблем, которые могут негативно отразиться на ре-

бенке.  

В реализации проекта КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 

социального обслуживания населения» тесно взаимодействует с разными органи-

зациями:  

 Вятскополянская районная организация Кировской областной органи-

зации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-

валидов»; 

 КОГБУЗ Вятскополянская центральная районная больница; 

 Праздничное агентство «Фантазия»; 

 Рекламная студия «Style Grad»; 

 Детская студия развития «Умка». 

В домашних условиях специалисты центра организуют занимательные вик-

торины, игры, инсценировки. С детьми занимается психолог, инструктор по тру-

ду, медсестра. Ребенок получает не только полезные навыки и новые знания, он 

становится главным героем интересного представления.  

Процесс реабилитации реализуется с помощью технологий: 

- «Кукольный театр с выездом на дом». 

Посмотреть спектакль в кукольном театре у провинциальных жителей воз-

можности практически нет. А если и бывают гастроли кукольного театра, то воз-

можность присутствовать на нём у детей с ограниченными возможностями отсут-

ствует. Кукольный театр с выездом на дом решает сразу несколько задач: разви-

вает мелкую моторику рук, развивает связную речь, словесно-логическое мышле-

ние, фантазию ребёнка, развивает артистизм, коммуникабельность. 

- «Семейное фото». 

У каждой семьи есть свои традиции, обычаи, история и конечно, архив се-

мейных фотографий, потому что, это сближает, воодушевляет, вызывает прият-

ные, положительные эмоции. Небольшая фотосессия в домашних условиях, с ро-

дителями, сёстрами, братьями, любимыми игрушками, сказочными героями поз-

волит ребёнку раскрепоститься, почувствовать себя любимым, желанным ребён-
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ком в семье. 

- «День рождения с выездом на дом». 

Каждый ребёнок мечтает, что бы его день рождения был самым ярким, за-

поминающимся, красочным. Данная услуга теперь возможна и для детей с огра-

ниченными возможностями, прямо на дом в день рождения могут прийти человек 

Паук, Лунтик и весёлые клоуны. 

- «Интерактив с детьми». 

Это взаимодействие в игре. Ребёнок вовлекается в игру постепенно, стано-

вясь её участником или главным героем. Интерактив может происходить через 

фокусы, манипуляции со сказочными героями кукольного театра, танец, ролевые 

игры, моделирование с воздушными шарами и т.д. 

- «Трудотерапия». 

Творческая деятельность, это очень важный компонент в реабилитации. Ре-

зультат этой деятельности – его творческая работа, которой он может любоваться 

или подарить её. Инструктор по труду в домашних условиях обучит технологиям 

лепки из глины, солёного теста, пластилина. Игровая форма в обучении сделает 

занятие интересным и непринуждённым. 

Технология «Домашнее визитирование» на примере одной семьи в г. Вят-

ские Поляны. 

Технология «Домашнее визитирование» была предложена одной многодет-

ной малообеспеченной семье, в которой один из детей является инвалидом с дет-

ства. Мальчик Никита 7 лет, имеет врождённый вывих бедра, находится на до-

машнем обучении, чаще бывает один дома, не имеет друзей. У семьи нет возмож-

ности часто водить Никиту на развлекательные мероприятия для детей и цирко-

вые представления. Единственным источником развлечением является телевизор 

и компьютер. Мама Никиты с радостью приняла предложение специалистов со-

циально- реабилитационного отделения выйти к ним на дом и организовать 

праздник для её сына в домашних условиях. 

Для Никиты была продумана развлекательная программа, которая включала 

в себя: 
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1. Знакомство. 

2. Беседа с мальчиком. 

3. Занятие по трудотерапии (поделка объёмной картины из пластилина). 

4. Сказочное представление: 

- приход сказочных героев (Лунтика и Человека- Паука) 

- игры «Шатёр желаний», «Мыльные пузыри» 

- изготовление игрушек из воздушных шаров 

- викторина. 

5. Обмен впечатлениями (обратная связь). 

Никита был в восторге, улыбка не сходила с его лица, он полностью был 

погружён в игру. 

Одна из главных задач, которую решают специалисты, осуществляющие 

визиты на дом, показать родителям, что они успешны в своей роли, что они дела-

ют всё необходимое для полноценного развития ребёнка. Показателем работы 

специалистов является то, насколько ребёнок стал открытым, общительным, са-

мостоятельным. Грамотный подход, адекватная позиция родителей, своевремен-

ная и корректная помощь специалистов, работающих по технологии «домашнее 

визитирование» в организации развивающей среды в домашних условиях способ-

ствует тому, что родители остаются главными, любящими людьми для ребёнка, а 

это, в свою очередь, способствует эффективному процессу развития и реабилита-

ции. 

Семьи с радостью приглашают специалистов в дом, на сегодняшний день 

эта услуга востребована и пользуется спросом. А для специалистов - это возмож-

ность сопровождать семью на различных этапах жизнедеятельности. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ–ИНВАЛИДАМИ 

 

Тимофеева Татьяна Александровна 

заместитель директора 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 

 социального обслуживания населения», г. Вятские Поляны 
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В статье описан опыт работы с семьями, имеющих в своём составе де-

тей–инвалидов, посредством организации для них туристического досуга. 

  

Сегодня во всех учреждениях социального обслуживания населения прио-

ритетным направлением в работе является сопровождение семей, имеющих в сво-

ём составе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках службы сопровождения семей с детьми–инвалидами был разрабо-

тан социальный проект «Переступить порог дома», направленный на абилитацию 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

организации и проведения социального туризма.  

Специалисты социально-реабилитационного отделения КОГАУСО «Вят-

скополянский комплексный центр социального обслуживания населения» столк-

нулись с тем, что в данных семьях есть ряд проблем, а именно:  

 материальные возможности семей с детьми-инвалидами не позволяют 

организовать самостоятельно выезд в культурные центры близлежаших регионов; 

 многие семьи не имеют информации о доступных вариантах социального 

туризма; 

 физическая неполноценность детей в семьях исключает возможность ак-

тивного отдыха, путешествий, общения; 

 замкнутость, ощущение ненужности, эмоциональное одиночество зача-

стую прослеживаются в семьях с детьми-инвалидами. 

Проект «Переступить порог дома» позволил максимально решить проблемы 

семей и вернуть их к полноценной жизни. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

в качестве средства социальной реабилитации может выступать туристская дея-

тельность, в которой основой реабилитации являются следующие факторы:  

 оздоровительное влияние природной среды и психофизическая актив-

ность на свежем воздухе; 

 изменение социальной ситуации развития: кардинальная смена обста-

новки, изменение и расширение круга общения;  

 изменение социальной роли ребенка (переход из роли опекаемого – объ-
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екта воздействия – в роль активного субъекта взаимодействия);  

 взаимодействие в группе, состоящей из равных по социальному статусу 

детей;  

 изменение степени негативного влияния заболевания или дефекта на 

уровень жизненных возможностей;  

 повышение жизненного потенциала: приобретение нового жизненного 

опыта, освоение новых знаний и умений;  

 расширение среды обитания (освоение новых природных условий и но-

вых видов жизнедеятельности). 

Социальный туризм – это форма организации познавательного активного 

отдыха для семей, имеющих в своём составе детей–инвалидов. Разработанный 

проект дал возможность не только получить интересную информацию, но и 

встретиться со многими талантливыми людьми, пообщаться со сверстниками, по-

мочь родителям с детьми–инвалидами продолжать активно жить, сохраняя тем 

самым ощущение перспективы и нужности, снижая трагедию невостребованности 

семьи в обществе.  

Сегодня далеко не каждая российская семья может позволить себе отдых за 

границей или даже путешествие по родному краю, не говоря уже о семье, имею-

щей в своём составе ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Участие в проекте воплотило мечты, дало возможность детям «увидеть 

мир», а заодно получить мощный заряд позитива и бодрости. Туризм удовлетво-

ряет потребности человека в культурном, физическом, познавательном и духов-

ном развитии. Основные задачи обусловлены специфическими функциями: соци-

альными и культурными, прежде всего. Социальные функции реализуются в ре-

креационных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

восстановление жизненного тонуса, сил, что способствует гармоничному разви-

тию человека и его творческому самовыражению. В качестве социальной функ-

ции туризма выделяются адаптация и интеграция индивидов в социальную жизнь 

общества. Культурные функции туризма способствуют повышению общего уров-

ня культуры населения в результате просвещения, воспитания, социального обме-
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на инициативами, общественным и научно- техническим опытом.  

Технология «Социальный туризм» - это форма активной деятельности, поз-

воляющая организовать досуг и терапевтическое воздействие на целевую группу. 

Для эффективности данной технологии используются следующие методики:  

 «Терапия путешествиями» - реабилитационная и абилитационная дея-

тельность, в основу которой положены туристические виды: экскурсии, походы, 

выезды, общение. Путешествие развивает физические возможности, отвлекает от 

личных проблем, вырабатывает позитивную установку.  

 «Фототерапия»- использование личных снимков, а точнее чувств, воспо-

минаний, мыслей и информация, которая порождается в качестве катализаторов 

терапевтической коммуникации. Любая фотография воспринимается ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья вызывает реакции и эмоциональную 

раскрепощённость. 

 «Изотерапия»- развитие самовыражения и самопознания через рисунок. 

Принцип методики - одобрение и принятие всех продуктов творческо-

изобразительной деятельности независимо от ее содержания, формы и качества. 

Активное воображение позволяет проектировать проблемы на месте бумаги. 

 «Скрапбукинг»- техника украшения фотоальбомов, рамок для фотогра-

фий и картин. В проектной деятельности эта техника позволяет ребенку с ограни-

ченными возможностями здоровья самостоятельно украшать свои фотографии и 

личный «дневник впечатлений». 

 «Личный дневник впечатлений» - техника ведения записей, лично участ-

ником тех или иных событий. В данной проектной деятельности позволит ребен-

ку с ограниченными возможностями здоровья совершать записи об увиденном и 

свое отношение к этому. 

В рамках проекта семьи осуществили поездки в г. Набережные Челны, по-

сетив дельфинарий, побывали в г. Ижевске в зоологическом парке, посетили 

Раифский монастырь, приняли участие в Фестивале народного творчества «Вят-

ский лапоть» г. Кильмезь, совершили поездку на остров Свияжск, в Казанский 

цирк и др. 
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Отзывы семей, участвующих в проекте «Переступить порог дома». 

Семья Ахметовых: «Наша жизнь изменилась, за это время мы с сыном по-

бывали во многих интересных и удивительных местах. Огромное спасибо сотруд-

никам Центра за такую возможность». 

Семья Клюкиных: «Эти поездки помогли обрести новых друзей, познако-

миться с интересными людьми, узнать много нового. Главное, что это идёт на 

пользу моему ребёнку: она стала многим интересоваться, поездки дали возмож-

ность развиваться». 

Семья Буслаевых: «Хотелось бы выразить благодарность специалистам со-

циально-реабилитационного отделения за предоставленную возможность увидеть 

«мир». Сын – инвалид с детства, до этого мы нигде не были, и думали, что такой 

возможности уже не представиться. Участвуем во всех поездках, готовимся к ним, 

узнаём дополнительную информацию. Сын просто в восторге». 

Следует отметить эффективное влияние проекта на целевую группу, много-

факторное воздействие социального туризма на семью в целом и в отдельности на 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. Используемые в проек-

те: терапия путешествиями, фототерапия и изотерапия позволят провести в пол-

ной мере абилитацию целевой группы. Семьи, имеющие в своем составе детей-

инвалидов, приобретают новые возможности организации досуговой деятельно-

сти, расширяют сеть социальных контактов, приобретают новые возможности в 

своей жизни.  

 

«ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» - СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Тимофеева Татьяна Александровна  

заместитель директора 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 

 социального обслуживания населения» г. Вятские Поляны 

 

В статье описан опыт создания и работы «школы третьего возраста» в 

условиях учреждения социального обслуживания населения.  
 

С целью повышения уровня и качества жизни людей пожилого возраста с 
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февраля 2012 года на базе Центра реализуется проект «Школа третьего возраста». 

Это форма работы с пожилыми гражданами, включающая в себя просветитель-

ские и учебные курсы, мастер - классы, творческие мастерские, клубы по интере-

сам. 

В течение двух лет мы не только изучали опыт других регионов (Удмуртии, 

Башкортостана, Санкт-Петербурга), но и нарабатывали свой. Специалисты иссле-

довали заинтересованность пожилого населения нашего города в организации та-

кой формы работы. С этой целью проводили опросы, информировали пожилое 

население через СМИ, рассказывали о «Школе третьего возраста» клиентам соци-

ально-реабилитационного отделения.  

Предназначение проекта «Школа третьего возраста» - поддержать людей 

старшего возраста, дать им возможность приобрести знания для лучшей ориента-

ции в сложных социально-экономических реалиях современного российского об-

щества. 

Главной целью проекта является повышение качества жизни пожилых лю-

дей за счет организации соответствующей системы образования, создания усло-

вий для адаптации пожилых граждан в современном обществе и обеспечения свя-

зи поколений. 

Важнейший индикатор и показатель реализации Проекта - это создание 

условий для продолжения активного образа жизни пожилых людей, достигших 

пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), для их 

полноценного участия в жизни общества. 

Первоначальным пилотным проектом явилось открытие бесплатных ком-

пьютерных курсов для граждан пожилого возраста г. Вятские Поляны на базе 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. На которых прошли 

обучение 100 человек. Активность и заинтересованность пожилых людей в обра-

зовательном процессе нацелила нас на расширение спектра услуг в обучении. 

Сотрудниками Центра был проведён социологический опрос, по результа-

там которого установлено, что 89% из респондентов заинтересованы в открытии 

«Школы третьего возраста» и в повышении уровня своих знаний. 
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Анализ исследований выявил наиболее востребованные направления рабо-

ты:  

 укрепление здоровья (92%); 

 обучение основам компьютерной грамотности (34%);  

 основы православия (81%); 

 занятия различными видами прикладного творчества (78%); 

 садоводство и огородничество (56%). 

Проектные мероприятия систематизировались по следующим направлени-

ям: «Обучение основам компьютерной грамотности», «Обучение основам право-

славия», «Обучение лечебной физкультуре», «Обучение рукоделию», «Обучение 

основам садоводства и огородничества». Курсы различной направленности дают 

возможность выбора именно тех знаний и умений, которые человек пожилого 

возраста желает получить для реализации своего внутреннего потенциала.  

С целью повышения мотивации граждан пожилого возраста к учебной дея-

тельности организуется торжественное открытие «школьной смены». Все присут-

ствующие на празднике вновь ощущают себя учениками, окунувшись в школьные 

заботы. И, как положено в обычных школах, занятия начинаются с первого звон-

ка.  

Основная задача дисциплины «Лечебная физкультура» состоит в том, чтобы 

расширить представления о возможностях поддержания здорового образа жизни 

людей в пожилом возрасте с ориентацией на активную жизненную позицию. Для 

этого специалисты Центра организовали и проводят учащимися «Школы» ин-

формационно - просветительские и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

включающие в себя беседы, дыхательную гимнастику, самомассаж, скандинав-

скую ходьбу, физические упражнения и многое другое. 

Преподаватель дисциплины «Рукоделие» проводит мастер - классы, где 

обучает пожилых людей новым технологиям создания творческих изделий и ра-

бот. Учащиеся изучают технологии лоскутного шитья, вышивку лентами, созда-

ние картин методом валяния. Свои первые успехи учащиеся с радостью презен-

туют и дарят в подарок родным и близким. 
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«Основы православия» - одно из самых популярных направлений работы 

«Школы» среди пожилых людей. Учащиеся с огромным удовольствием слушают 

лекции настоятеля Никольского собора архимандрита Петра, познают таинства 

православных обрядов. 

С целью повышения уровня компьютерной грамотности и расширения воз-

можностей работы в сети Интернет в «Школе третьего возраста» для пожилых 

преподаётся «Компьютерная грамотность». 

Для удовольствия наших обучающихся в учебный план «Школы» включена 

дисциплина «Садоводство и огородничество», на которой все желающие пости-

гают мастерство выращивания овощных, ягодных и цветочных культур. 

Со временем в расписание добавились занятия по вокальному искусству, 

кулинарии, «виртуальному туризму». Занятия по вокалу проводятся 2 раза в неде-

лю, а созданные вокальный ансамбль выступает на всех проводимых центром ме-

роприятиях. Занятия по кулинарии проходят 1 раз в неделю, пожилые люди гото-

вят свои любимые блюда в столовой центра, проводят общую дегустацию и, ко-

нечно, обмениваются рецептами. Занятия по «виртуальному туризму» проводятся 

2 раза в месяц и позволяют с помощью слайдовой презентации по городам и стра-

нам приобщить пожилых граждан к мировому культурному наследию, расширить 

их географический кругозор. 

Обучение длится с сентября по май, в течение этого времени граждане по-

жилого возраста изучают секреты декоративно-прикладного творчества, осваива-

ют знания в области компьютерной грамотности, постигают таинства и основы 

духовной культуры, овладевают техниками самомассажа и дыхательной гимна-

стики, скандинавской ходьбы, совершенствуют знания в области садоводства и 

огородничества, кулинарии, медицины, укрепляют здоровье и занимаются вока-

лом, совершают «виртуальные экскурсии». Занятия проводятся специалистами 

нашего учреждения и социальными партнёрами по проекту из других организа-

ций и учреждений (Вятская Епархия, Фонд поддержки малого и среднего пред-

принимательства, ООО «Сотка зелени», работники здравоохранения, совет вете-

ранов и др.). 
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Кроме запланированных занятий, для участников организуются празднич-

ные мероприятия ко всем социально-значимым датам, дни здоровья, «праздник 

урожая» и др. 

По окончанию учебного процесса будет проведен «выпускной бал», где 

учащиеся школы получат сертификаты. 

В настоящее время главной целью является поддержание достигнутых ре-

зультатов пожилыми людьми и открытие новых направлений работы.  

У пожилых людей, обучающихся в «Школе»: 

 появились новые друзья по увлечению, расширился круг общения; 

 появилось желание продолжить обучение на других факультетах; 

 появилась уверенность в своих силах: «Я не смогу» поменялось на 

«Как это сделать?». 

С открытием «Школы» представители старшего поколения получают уни-

кальную возможность расширять свой кругозор, осваивать новые технологии, по-

полнять багаж знаний и обретать новые знакомства. Вот некоторые отзывы пожи-

лых граждан. 

«Очень понравились занятия в школе. Встретила много друзей, большое 

спасибо преподавателям наших занятий. Я в восторге. Быстро время пролетело и 

очень жаль расставаться» (В.И. Гусева). 

«Я с большой радостью посещала занятия по рукоделию и лечебной физ-

культуре. Научилась вышивать лентами и вести здоровый образ жизни. Благодар-

на всем преподавателям» (Г.П. Курочкина). 

«С большим удовольствием посещала занятия. Многому научилась, приоб-

рела новых друзей. В центре царит доброжелательная атмосфера и работают про-

фессионалы своего дела. Спасибо!» (Е.М. Мельникова). 

«Это очень здорово, что на людей пожилого возраста обращают внимание. 

Ты продолжаешь жить в коллективе. Научился работать на компьютере, занима-

юсь лечебной физкультурой. Большое спасибо за вашу заботу о пожилых людях!» 

(П.А. Гонин). 

Факт того, что с каждым годом в «школе третьего возраста» увеличивается 
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количество «учеников», свидетельствует о том, что данная работа – действитель-

но требование времени. 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Толстобокова Ольга Геннадьевна  

директор КОГАУСО «Малмыжский комплексный центр 

 социального обслуживания населения», п. Малмыж 

 

Данная статья посвящена вопросам взаимодействия КОГАУСО «Мал-

мыжский комплексного центра социального обслуживания населения» с образо-

вательными организациями района, описанию программ и технологий работы с 

семьями. 

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Именно семья яв-

ляется социальным институтом, в котором ребенок начинает формироваться как 

личность, впитывая в себя традиции, правила и нормы человеческих отношений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Малмыжского ком-

плексного центра социального обслуживания населения является работа с семья-

ми и детьми, а именно выявление семей, находящихся в социально опасном по-

ложении и трудной жизненной ситуации, профилактика жестокого обращения с 

детьми. 

Главными задачами специалистов Центра являются: повышение доступно-

сти и качества социальных услуг для семей с детьми; профилактика семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми, основанная на его раннем вы-

явлении; обеспечение защиты прав и законных интересов детей; оказание помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном поло-

жении. 

За последние годы центром установлены партнерские отношения с РУО и 

образовательными организациями района, основанные на соглашении о взаимо-

действии в части предоставления семьям с детьми социальной поддержки и соци-

ального обслуживания с целью совместной работы по профилактике безнадзорно-
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сти и правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав, организации 

отдыха и оздоровления детей, выявление семей, находящихся в социально опас-

ном положении. Для решения поставленных задач и эффективного распределения 

функционала и имеющихся ресурсов нами построена модель сетевого взаимодей-

ствия. 

Принцип сетевого взаимодействия способствует организации и повышению 

положительной мотивации у всех участников социального партнерства. Необхо-

димость и внедрение сетевого взаимодействия между центром социального об-

служивания и образовательными учреждениями объясняется следующими причи-

нами:  

 организационная, необходимость формирования команды единомыш-

ленников для реализации общей стратегии; 

 выполнение «Социального заказа» образовательного учреждения. 

Деятельность по выявлению семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, профилактике жестокого обращения и преступлений против несовер-

шеннолетних проводится на основании групповых и индивидуальных программ. 

Специалистами Центра разработаны групповые программы работы с семьей: 

«Детство без слез» - по профилактике жестокого обращения с детьми, «Парус 

надежды» - по ранней профилактике семейного неблагополучия и программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Технологии социальной работы, применяемые в ходе взаимодействия с об-

разовательными учреждениями. 

Единый день профилактики - это предоставление комплекса социальных 

услуг профилактической направленности родителям учащихся образовательных 

организаций. В реализации данной технологии принимают участие все структуры 

системы профилактики.  

Социальная экспедиция – ведущая технология деятельности специалистов 

центра по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в со-

циально опасном положении. Социальная экспедиция предназначена для оказания 

социальных услуг семьям с детьми в сельских поселениях со слаборазвитой соци-
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ально-бытовой и транспортной инфраструктурой.  

Не менее важным направлением деятельности комплексного центра соци-

ального обслуживания населения является организация досуга несовершеннолет-

них посредством организации клубов для детей. Клубная деятельность – важный 

инструмент педагогической деятельности по профилактике насилия у несовер-

шеннолетних, асоциальных явлений в семье, развитию творческих способностей и 

психолого-педагогической коррекции в целом. Образовательные организации 

Малмыжского района являются базовыми площадками клубной работы нашего 

центра. На базе школ функционирует передвижной клуб «Подросток» и клуб 

«Атлант». Деятельность клуба «Подросток» направлена на первый уровень про-

филактики раннего семейного неблагополучия, безнадзорности и правонаруше-

ний у несовершеннолетних, на формирование позитивной установки на отноше-

ние к окружающему миру, обучению психологическим методам самопомощи и 

взаимопомощи, приобретение навыков конструктивного общения, совершенство-

вание личных качеств подростков. 

С начала текущего года организован и работает клуб «Атлант» для несо-

вершеннолетних, стоящих на учете в межведомственном банке данных как соци-

ально опасные и стоящие на внутришкольном учете. Клуб создан с целью форми-

рования законопослушной личности, профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних, развитию социальной и творческой активности детей, расшире-

нию форм досуговой деятельности. 

Для организации индивидуальной профилактической работы с семьей и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, своевре-

менного выявления семей с признаками социального неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, для анализа причин проблемной ситуации в семье на базе 

Малмыжского комплексного центра социального обслуживания работает межве-

домственный социальный Консилиум. Данный коллегиальный орган создан и 

утвержден Постановлением КДН и ЗП № 01-01 от 24.01.12 года. Одним из глав-

ных принципов работы межведомственного консилиума является принцип взаи-

модействия субъектов профилактики, который определяет порядок формирований 
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отношений, формирует заинтересованность в конечных результатах работы с се-

мьей. На заседания консилиума приглашаются представители образовательных и 

детских дошкольных учреждений. Для эффективного обмена информацией цен-

тром социального обслуживания создана модель информационных потоков. С 

помощью данной технологии улучшается качество межведомственного взаимо-

действия субъектов профилактики. 

Средством противодействия жестокому обращению с детьми, профилакти-

ки суицидов среди несовершеннолетних, средством решения личностных проблем 

ребенка и родителей является технология телефонного консультирования. Теле-

фон доверия оказывает консультативно-психологическую помощь детям, под-

росткам и родителям, а также осуществляет сбор сигналов о нарушении прав ре-

бенка. Общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122. Телефон доверия цен-

тра 8(83347) 2-20-70.  

С 2011 года в центре социального обслуживания населения действует соци-

альный молодежный отряд БЭМС (боевые, энергичные, молодые, симпатичные) в 

количестве 16 несовершеннолетних обучающихся в школах города. Задачами от-

ряда являются формирование ЗОЖ в подростковой и молодежной среде, привле-

чение социально активной молодежи в свои ряды, активная пропаганда позитив-

ного образа современного подростка, профилактика правонарушений среди несо-

вершеннолетних. Ребятами из отряда проведено множество социальных акций: 

«Любви заветное сердечко», «Конфета вместо сигареты», «Белая лента», «Крас-

ный тюльпан», «Телефон доверия» и др.  

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

12.04.2010 № 47/143 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в Кировской области» Малмыжский комплексный центр социального 

обслуживания населения активно сотрудничает с районным управлением образо-

вания и образовательными организациями Малмыжского района.  

Оздоровление несовершеннолетних является важным направлением соци-

альной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении. Оздоровительная кампания проводится с целью про-
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филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и занятости в 

каникулярное время, также с целью оказания социальной помощи в виде горячего 

питания и оказания комплекса социальных услуг.  

В рамках деятельности по межведомственному взаимодействию, в Мал-

мыжском комплексном центре социального обслуживания населения с 2012 года 

работает инновационная площадка для общения, передачи опыта и обучения спе-

циалистов субъектов профилактики. Совместно с образовательными учреждения-

ми специалистами центра под руководством комиссии по делам несовершенно-

летних были организованы «круглые столы», мастер-классы, выпущены методи-

ческие пособия по темам: «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Про-

филактика суицидального поведения несовершеннолетних», «Организация инди-

видуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении» и другие. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: модель сетевого взаимо-

действия учреждений социального обслуживания населения с образовательными 

организациями по выявлению семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, профилактике жестокого обращения и преступлений против несовершенно-

летних работает, создано единое информационное пространство, внедряются но-

вые методики и технологии. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ КАК УСЛОВИЕ ИХ 

ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Толстобокова Ольга Геннадьевна  

директор КОГАУСО «Малмыжский комплексный центр  

социального обслуживания населения», п. Малмыж 

В данной статье описана работа Службы социального сопровождения се-

мей, воспитывающих детей с особым развитием, в КОГАУСО «Малмыжский 

комплексный центр социального обслуживания населения», освещены наиболее 

эффективные направления социальной работы: социальная реабилитация, дея-

тельность инклюзивной группы кратковременного пребывания, домашнее визи-

тирование, благотворительная деятельность и другие.  

 

Социальная работа – это особый вид деятельности, главная цель которой 
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помочь человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации и не способному 

в данный момент самостоятельно с ней справиться. 

Клиентами специалистов по социальной работе являются наиболее неза-

щищенные и уязвимые слои населения: граждане пожилого возраста, дети и под-

ростки, инвалиды, а также люди, которые в силу сложившейся ситуации не могут 

самостоятельно преодолеть обстоятельства, затрудняющие их жизнедеятельность. 

Особое место отводиться работе с семьями, воспитывающими детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

На базе КОГАУСО «Малмыжский комплексный центр социального обслу-

живания населения» создана Служба социального сопровождения семей, воспи-

тывающих детей с особым развитием. 

Целью деятельности Службы социального сопровождения является оказа-

ние комплекса социальных услуг семьям, воспитывающим ребенка с особым раз-

витием (начиная с момента рождения таких детей), по месту жительства, в том 

числе проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах со слаборазви-

той социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. 

Учет семей, состоящих в Службе социального сопровождения, ведется в 

Единой Автоматизированной Информационной Системе «Электронная социаль-

ная регистрация населения Кировской области». 

На каждую семью разработана карта социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида, в которую входят: паспорт семьи, индивиду-

альный маршрут реабилитации семьи, лист нуждаемости в социальных услугах. 

Межведомственное взаимодействие в рамках работы Службы социального 

сопровождения осуществляется с администрациями городского и сельских посе-

лений, КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница», РОКООВОИ 

(районное общество инвалидов), Управлением культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Малмыжского района, Управлением образования.  

В состав Службы входят: заведующая отделением дневного пребывания, 

социальный педагог, психолог, медицинская сестра, юрисконсульт, специалист по 

социальной работе. 
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В Малмыжском районе создан координационный совет по делам инвалидов, 

руководит которым заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам, также в КОГАУСО «Малмыжский КЦСОН» работает попечительский 

совет.  

Технологии социальной работы с детьми-инвалидами разнообразны и 

направлены на: 

 установление социальной проблемы, выявление причины и поиск спосо-

бов ее решения, сбор информации;  

 изменение социального статуса, экономического, культурного уровня, 

ценностей, ориентаций ребенка;  

 помощь по восстановлению ресурсов;  

 предупреждение социальных и индивидуальных рисков;  

 облегчение вхождения ребенка с особым развитием в общество, т.е. ин-

теграция ребенка в микро и макросоциум. 

Одним из основных направлений социальной работы с детьми данной кате-

гории является социальная реабилитация, которая направлена на социализацию 

детей, на максимально возможную интеграцию их в общество. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с окружающим миром, бедности контактов со сверстниками 

и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к культурным ценно-

стям.  

Одной из распространенных форм совместной работы детей-инвалидов и 

здоровых сверстников является инклюзивная группа кратковременного пребыва-

ния, в которую зачисляются дети, не посещающие дошкольные и общеобразова-

тельные учреждения. Работа в группе проходит по программе поддержки родите-

лей с детьми особого развития «Домовята». В работе применяются такие методы 

реабилитации, как арт-терапия, адаптивная гимнастика, логопедическая ритмика. 

Виды арт-терапии:  

- изотерапия – терапия изобразительным творчеством (рисование, торцева-

ние, работа с пластилином, глиной и т.д.), которая позволяет ребенку ощутить и 
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понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, а также освобо-

диться от негативных переживаний прошлого; 

- сказкотерапия – способ передачи ребенку необходимых моральных норм и 

правил, развитие фантазии и творчества; 

- кукольный театр - способ достижения эмоциональной устойчивости и са-

морегуляции, коррекции отношений в системе ребенок-родитель; 

- музыкотерапия – способ воздействия музыкой на психологическое состоя-

ние ребенка и стабилизации его эмоционального фона;  

- прикладное творчество (трудотерапия) – способ разностороннего развития 

личности ребенка, его творческого потенциала, развития мелкой моторики, памя-

ти, внимания и аккуратности; 

Цель применения адаптивной гимнастики – развитие координации движе-

ния, улучшения мышечного тонуса.  

Логопедическая ритмика используется как средство развития и совершен-

ствования моторики и речи детей с речевыми нарушениями. 

Кроме того, вводится в постоянную практику домашнее визитирование, 

включающее выход специалистов в семью с целью создания специальных усло-

вий успешной социальной и психолого-педагогической адаптации семьи и ребен-

ка. Задача специалистов – социальная реабилитация и адаптация по месту жи-

тельства, обучение родителей методам реабилитации в домашних условиях.  

В рамках домашнего визитирования используются такие формы реабилита-

ции, как:  

- арт-терапия и ее виды; 

- «Виртуальный туризм», с целью предоставления немобильным детям воз-

можности расширить свое жизненное пространство путем путешествий в вирту-

альном мире, сформировать позитивное отношение к жизни; 

- поздравление немобильных детей на дому с Днем рождения, Новым го-

дом, с целью развития эмоционально-чувственной сферы детей, ее активизации и 

оптимизации; 

На базе Центра работает клуб «Надежда» для родителей, воспитывающих 
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детей с особым развитием, с целью расширения информационного поля для роди-

телей в области адаптации, интеграции детей в обществе.  

Дети с особым развитием и их семьи постоянно нуждаются в комплексных 

социально-реабилитационных услугах.  

Постоянно осуществляется работа по выявлению детей, нуждающихся в 

прохождении реабилитации в реабилитационных центрах. КОГАУСО «Малмыж-

ский КЦСОН» совместно со структурами межведомственного взаимодействия ор-

ганизует и проводит социально значимые мероприятия, приуроченные к опреде-

ленным праздничным датам: Новый год, День Матери, День защиты детей т.д. 

Социально значимые мероприятия обогащают эмоциональную жизнь ребенка, со-

здают атмосферу единства и сплоченности. 

Дополнительная помощь семьям, воспитывающих детей с особым развити-

ем, оказывается в рамках благотворительной деятельности. Стало доброй тради-

цией ежегодно проводить акцию «Открытка детскими руками», вырученные 

средства от которой идут на организацию экскурсий и праздничных мероприятий. 

Интересна работа мультстудии «Анимашки». Занимаясь мультипликацией, 

ребенок приобретает опыт в неограниченном числе видов деятельности. Чтобы 

создать мультфильм, дети занимаются литературным творчеством (сочиняют рас-

сказ или сказку), пластикой, изобразительным искусством, технологией разработ-

ки различных материалов (мастерят куклы и декорации), ритмикой, театром (при-

думывают героям движения, одушевляют их), кино-фото делом (снимают мульт-

фильм), озвучиванием и монтированием фильма. Занятия способствуют усвоению 

детьми нравственных ценностей, а также в них воспитывается интерес к работе и 

стремление беречь результаты своего труда. 

Все вышеперечисленные мероприятия, реализуемые службой социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствуют созданию социально-реабилитационной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально полную (для наших условий) реабилитацию детей 

с особым развитием, распространению среди населения доброжелательного, толе-

рантного отношения к детям вышеуказанной категории. 
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Социальная реабилитация в настоящее время признается неотъемлемым 

правом инвалида и обязанностью общества. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Шамова Людмила Григорьевна 

к.ист.н., доцент кафедры социальной работы   

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, г. Киров 

 

Совершенствование социальных технологий работы с пожилыми гражда-

нами является актуальным и востребованным обществом. Наиболее распро-

страненной социальной технологией на современном этапе является социальное 

обслуживание, которое проводится в соответствие с государственными стан-

дартами качества услуг. 

 

Согласно классификации ООН, в регионах России показатель «демографи-

ческого старения» превышен более чем в 2 раза. В связи со старением населения 

возникает потребность дальнейшего совершенствования социальных технологий 

работы с пожилыми гражданами. На современном этапе наиболее распространен-

ной социальной технологией является социальное обслуживание, которое прово-

дится в соответствие с государственными стандартами качества социальных 

услуг.  

Помощь пожилым гражданам осуществляется в типовых учреждениях со-

циального обслуживания в стационарных, полустанционарных, в учреждениях 

социального обслуживания на дому. Пожилым гражданам, как получателям 

услуг, с учетом их индивидуальных потребностей, предоставляются следующие 

виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания со-

действия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблю-

дения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 
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их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адап-

тации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи ано-

нимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей;  

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустрой-

стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги [5]. 

Социальное обслуживание как социальная технология проводится в следу-

ющих учреждениях: в Комплексных центрах социального обслуживания населе-

ния; в Центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов; в домах–интернатах, (отделениях) милосердия для престарелых и инвалидов; 

в специальных домах–интернатах (специальных отделениях) для престарелых и 

инвалидов; в психоневрологических интернатах, в специальных домах для одино-

ких престарелых, в социально- оздоровительном центрах граждан пожилого воз-

раста и инвалидов; в геронтологических центрах; геронтопсихиатрических цен-

трах (отделениях); в домах–интернатах (пансионатах)для престарелых и инвали-

дов. обслуживания.  

Для пожилых граждан Ярославской области в Центрах социального обслу-

живания организована работа геронтологических отделений, кабинетов психоло-
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гической разгрузки, телефонов доверия. В Самарской области работает «Экспе-

риментальный центр реабилитации пожилых граждан и инвалидов», где органи-

зовано обучение пожилых людей с ограниченными возможностями, членов их 

семей, волонтеров правилам ухода за пожилыми людьми, использованию средств 

реабилитации, оказанию психологической помощи. В Астрахани функционирует 

Центр кризисной реабилитации, в котором имеется отделение ночного пребыва-

ния, отделение кризисной реабилитации пожилых женщин, благотворительная 

столовая и специализированное отделение социально-медицинской помощи на 

дому.  

Все большую роль в поддержке одиноких пожилых граждан играют специ-

альные дома для одиноких престарелых с комплексом служб социально-бытового 

назначения, которые являются перспективной моделью структуры жизнеобеспе-

чения пожилых людей. Социальные квартиры являются одним из вариантов со-

здания оптимальной среды проживания для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, третья часть из которых обслуживаются отделениями социального обслужи-

вания на дому и специализированными отделениями социально-медицинского об-

служивания. Активно развивают это направление социального обслуживания 

Москва, Свердловская, Читинская области, Красноярский край. 

В Липецкой области разработана региональная программа «Жизнеобеспе-

чение пожилого человека», в которой имеется раздел «Продовольственная без-

опасность пожилого человека». В этом разделе разработана форма социальной 

поддержки пожилых граждан – содержание социально-экономических огородов. 

Это безвозмездное возделывание земли силами волонтеров и реализация излиш-

ков выращенной продукции. В тесном взаимодействии с органами здравоохране-

ния, диетологами совершенствуется питание пожилых граждан и повышается его 

качество. Большое внимание в этой программе уделено профилактике здоровья 

пожилых граждан. Основная часть сельского населения не имеет возможности 

поддержать свое здоровье за счет санаторно-курортного лечения. Поэтому роди-

лась социальная технология «санаторий на дому». В основу этой формы социаль-

ной поддержки положено усиленное медикаментозное, физиотерапевтическое ле-
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чение и диетическое питание престарелых граждан в домашних условиях. В тече-

ние 18-20 дней пожилые люди находятся под наблюдением медицинских работ-

ников, социальных работников, работников культуры.  

Активно оказывают помощь пожилым людям негосударственные (коммер-

ческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие со-

циальные услуги; индивидуальные предприниматели, которые осуществляют со-

циальное обслуживание. Пожилым гражданам оказывают разные виды социаль-

ной помощи общественные НКО социальной направленности, волонтерские мо-

лодежные и геронтоволонтерские организации. Общественные организации и во-

лонтеры совместно с органами социальной защиты проводят работу над развити-

ем инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

включая разработку и реализацию геронтологических проектов в целях улучше-

ния качества жизни пожилых людей. При поддержке общественных организаций 

НКО и различных благотворительных фондов создаются банки вещей, которые 

формируются из ассортимента гуманитарной и благотворительной помощи, част-

ных пожертвований, некондиционной продукции местных предприятий.  

В целях оказания транспортных услуг пожилым гражданам и инвалидам 

администрация Кировской области приняла решение о введении службы «Соци-

альное такси». В Курской области действуют специализированные магазины и 

отделы «Ветеран», обслуживающих продовольственными товарами со скидкой на 

40 процентов ниже рыночной цены для участников и инвалидов ВОВ, инвалидов 

боевых действий. Во многих регионах получила широкое распространение такая 

форма обслуживания, как пункты проката средств реабилитации и предметов 

первой необходимости.  

Социальные технологии социального обслуживания пожилых граждан с 

каждым годом получают новые импульсы в связи с изменением социально-

экономического положения в стране, разрабатывают новые подходы и методы ре-

ализации. Будущее социальной работы с пожилыми гражданами связано с разра-

боткой  и применением социальных технологий, направленных на улучшение ка-
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чества жизни. 
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В статье проанализированы социальные проблемы лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в исправи-

тельной колонии №3 УФСИН России по Кировской области и предложены пути 

их решения. 
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Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» выделил детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в особую категорию нуждающихся в усиленной защите со 

стороны государственных органов [1]. 

В ходе дипломного исследования нами проведено анкетирование вновь 

прибывших осужденных 24 октября 2014 года в исправительное учреждение №3 

УФСИН России по Кировской области. 

Цель исследования: Выявить наиболее значимые социальные проблемы 

осужденных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

определить пути их решения.  

В анкетировании участвовало 20 респондентов, из них 6 осужденных из 

числа лиц детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

20 лет – 3 человека или 50%, в возрасте 21 года – 1 человек (16,7%), в возрасте 23 

лет – 1 респондент (16,7%), 25 лет – 1 человек.  

Место регистрации не имеют 4 осужденных (66%), так как в раннем воз-

расте попали в места лишения свободы и не решили проблему с жильем; двое 

(34%) имеют регистрацию в г. Кирове – 1 человек, Кировской области – 4 и Рес-

публике Марий Эл - один. Семейное положение респондентов выглядит следую-

щим образом: официально брак зарегистрирован у одного осужденного, его семья 

имеет дочь в возрасте одного года; 5 осужденных (83,3%) холосты. Двое осуж-

денных поддерживают родственные отношения с бабушкой, тетей, братьями и 

сестрами; 3 осужденных (50%) не имеют родителей; у одного осужденного есть 

мать, которая лишена родительских прав. До осуждения имели работу 2 человека 

или 34%, не работали 4 человека, что составило 66%. Профессиональные и трудо-

вые навыки имеют 4 осужденных (67%), двое осужденных – не имеют. В детском 

доме воспитывались 4 осужденных (67%); у двоих осужденных, что составляет 

33%, опекунами были бабушки. 

До осуждения получали пенсию все 6 осужденных (100%), из них по потере 

кормильца – 5 человек. Четверо осужденных смогут получать пенсию в местах 

лишения свободы при условии продолжения обучения в общеобразовательной 
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школе или профессиональном училище до достижения ими 23 лет. После осво-

бождения 6 респондентов или 100% отметили, что поедут по прежнему месту жи-

тельства. Основное общее образование имеют 4 осужденных или 67%, начальное 

профессиональное – 1 человек и среднее специальное – 1 респондент.  

В результате исследования выявлены следующие социальные проблемы у 

осужденных исследуемой категории: возраст осужденных данной категории в 

среднем 21,5 лет, не имеют собственной семьи, воспитывались в детском доме 

или у бабушки, все ранее судимы, образование 9 классов, отсутствие профессии, 

трудовых навыков и регистрации; имеет место правовая безграмотность по во-

просам социального обеспечения, в том числе не знание права на получение жи-

лья; оформлению пенсии по потере кормильца; отсутствие связи с родственника-

ми (поддерживают связи с мамой и бабушкой двое осужденных), отсутствие пас-

порта, пенсионного страхового свидетельства, медицинского полиса [2]. По ре-

зультатам психологической лаборатории все осужденные нуждаются в оказании 

психологической помощи. 

Специалист по социальной работе в исправительном учреждении проводит 

свою работу в три этапа: при поступлении осужденного в учреждение; в ходе от-

бывания им наказания; при подготовке к освобождению. Это позволяет получить 

объективную информацию о социальных проблемах осужденного и разъяснить 

пути их решения [3].  

Алгоритм решения социальных проблем осужденных включает этапы: со-

ставляется заявление осужденным в конкретное ведомство с приложением копий 

необходимых документов, запрашиваются личные дела для получения пенсии, 

спецотдел восстанавливает паспорта, формируются списки осужденных для про-

должения обучения в общеобразовательной школе и получения профессии при 

исправительной колонии № 3, ресоциализация осужденных в период отбывания 

наказания, школа подготовки осужденных к освобождению, карта социального 

сопровождения. 

Осужденным из числа лиц детей-сирот и детей, оставшимися без попечения 

родителей, с целью ресоциализации и адаптации к условиям жизнедеятельности 
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специалистами учреждения рекомендованы следующие пути решения социаль-

ных проблем в период отбывания ими наказания: продолжать общеобразователь-

ную подготовку в учебно-консультационном пункте при ИУ; получить специаль-

ность в профессиональном училище при учреждении (электромонтер, машинист 

крана, машинист котельной, стропальщик, наладчик деревообрабатывающего 

оборудования, рамщик, швея); поддерживать социальные связи с родственника-

ми: переписка без ограничения, свидания с близкими родственниками, посылки, 

передачи, перечисление денежных средств на лицевой счет осужденного; реали-

зовывать своё право на получение пенсии по потере кормильца; обязательное 

обучение в «Школе подготовки к освобождению» за 6 месяцев до окончания сро-

ка наказания; при получении профессии возможность трудоустройства в произ-

водственных цехах ИУ; ведение законопослушного образа жизни в период отбы-

вания наказания, вовлечение в общественно полезный труд, обучение, досуговая 

деятельность, укрепление нравственных ценностей способствует условно-

досрочному освобождению или переводу в колонию-поселение. 

На основании анализа статистики за последние три года в области наблюда-

ется рост лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

поступающих в исправительные учреждения. В 2012 году в пенитенциарных 

учреждениях области содержалось 79 осужденных данной категории. Из них: 

имели закрепленное жилое помещение – 50 человек или 63,3%; 26 осужденным 

оказана помощь по сбору документов для постановки на учет; в судебном порядке 

решался вопрос у 3 осужденных.  

В 2013 года в исправительных учреждениях (ИУ) области содержалось 118 

осужденных данной категории. Из них: имели закрепленное жилое помещение – 

60 человек (50,8%); 57 человек получили помощь по сбору документов для поста-

новки на учет; вопрос предоставления жилья будет решаться у 3 осужденных в 

судебном порядке, так как после освобождения их возраст превысит 23 года. Про-

блема по предоставлению жилого помещения должна быть положительно решена 

у 57 человек, а один осужденный продал закрепленное жилое помещение до 

осуждения. 
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В 2014 года в ИУ области содержалось 88 осужденных данной категории, из 

них: имели закрепленное жилое помещение – 49 человек (55,7%); 39 осужденных 

получили помощь по сбору документов для постановки на учет, в том числе даны 

рекомендации 4 осужденным о решении жилищной проблемы в судебном поряд-

ке.  

Наблюдается положительная тенденция в решении жилищной проблемы 

осужденных данной категории: примерно 50% лиц из числа детей-сирот имеют 

закрепленное жилье, помощь в решении данной проблемы получили 29 осужден в 

2012г; 58 - в 2013г; 49 - в 2014г. 

В день освобождения осужденному выдается: карта социального сопровож-

дения, памятка «Что нужно и можно узнать перед освобождением» и методиче-

ские рекомендации «Порядок постановки на учет».  

Итак, благодаря своевременному выявлению и анализу социальных проблем 

у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в местах лишения свободы, то это способствует их решению в вопросах 

жилищной проблемы, социальной помощи, правовой грамотности по социальным 

вопросам, установлению социально-полезных связей, получению профессии с це-

лью адаптации как в рамках исправительного учреждения, так и после освобож-

дения, наличие трудового стажа, специальности, право на получение пенсии по-

сле освобождения.  

С целью решения проблем осужденных, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специалисты исправительного учреждения 

взаимодействуют с различными ведомствами: органами опеки и попечительства, 

департаментом образования, УВД, КОГКУСО «Кировский комплексный 

социальный центр по оказанию помощи лицам БОМЖ», бюро медико-социальной 

экспертизы, центром занятости, Пенсионным фондом.  

Решение социальных проблем осужденных начинается в исправительном 

учреждении и продолжается в других ведомствах. 
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3. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПОЛНЫХ  

ОТЦОВСКИХ СЕМЕЙ  
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магистрант кафедры социальной работы и педагогики Волгоградского государ-

ственного университета, г. Волгоград 

 

В работе рассматриваются специфические характеристики семьи как 

объекта социальной работы, анализируются ее особенности как малой социаль-

ной группы и социального института. Эмпирическое исследование включало в се-

бя опрос отцов из неполных семей г. Волгограда, посвященный выявлению особен-

ностей социально-педагогической поддержки неполных отцовских семей, их со-

циальных проблем и разработке предложений по их решению. 

 

В современной России проблема разводов уже несколько десятилетий оста-

ется одной из самых актуальных и свидетельствует о кризисном состоянии данно-

го института. По данным Росстата в год распадается 50% заключенных браков [2]. 

К сожалению, последствия развода, в первую очередь, отражаются не только на 

социально-экономическом положении оставшегося супруга, но и на социализации 

детей, переживающих свое новое положение. Согласно Государственному стан-

дарту социального обслуживания населения Волгоградской области от 13.12.2012 

г. № 1247, семья в процессе предразвода, развода и после относится к семьям, 

находящимся в тяжелой жизненной ситуации, а, следовательно, является объек-

том профессиональной деятельности специалиста по социальной работе.  

При этом в последнее время отмечается рост неполных отцовских семей, 

где мать по тем или иным причинам отсутствует или не в состоянии выполнять 

свои родительские функции. Именно неполные отцовские семьи подвержены 

http://docs.cntd.ru/document/453362613
http://docs.cntd.ru/document/453362613
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множеству социальных рисков (в «материнской семье» – экономическим рискам), 

которые ставят под угрозу ее благополучие, в связи с чем в большей степени 

нуждаются в социальном сопровождении со стороны социальных служб. 

Таким образом, цель работы заключалась в выявлении специфики социаль-

но-педагогической поддержки неполных отцовских семей, их социальных про-

блем и разработке предложений по их решению. 

Необходимо указать, что в литературе отмечается, что отцы в неполных 

семьях очень часто после утраты супруги испытывают чувство вины перед умер-

шей женой и перед детьми, поскольку рассматривают свои отношения с детьми 

как неполноценные, проблемные из-за неумения понять детские эмоции и выра-

зить свои. Ряд авторов также отмечает, что у мужчин после потери супруги отме-

чаются модификации вида мотивации и структуры интересов, мужчины начинают 

ориентироваться на детей, на преодоление сложившихся отрицательных обстоя-

тельств. Такие переживания приводят к кризису самоидентификации, наступаю-

щего у мужчин вследствие расширения функционального и ролевого набора и из-

менения «Я-образа», заставляет их обращать большее внимание на детей при од-

новременном наличии потребности в обретении нового брачного партнера [1]. 

Опрос осуществлялся методом анкетирования, в ходе которого приняли 

участие 20 отцов, имеющих несовершеннолетних детей. Опрошенные отцы про-

живали в Волгограде, Элисте и Москве. Средний возраст опрошенных составлял 

38,5 лет, причинами образования неполной семья явились болезнь и смерть мате-

ри – 65%, развод – 25%, асоциальный образ жизни матери – 10%. Как показали 

результаты проведенного опроса, биологические матери не платят детям алимен-

ты и никак не помогают им материально. В семьях воспитывается преимуще-

ственно по одному ребенку – 80%, в 15% - два ребенка, три ребенка в 5% опро-

шенных семей. 

В качестве основной проблемы в опрошенных семьях была названа финан-

совая проблема, хотя все мужчины имеют работу, но у большинства из них (85%) 

работа посуточная в связи с необходимостью воспитания ребенка. В 15% семей 

помощь по уходу за ребенком и его воспитанием оказывают бабушки детей (в 



 170 

10% это теща).  

На втором месте отцы в качестве проблемы указали психологические труд-

ности. Конкретизация этого вопроса позволила выявить следующие нюансы. 

Психологические проблемы обусловлены переживанием ребенком утраты матери, 

снижение успеваемости и апатия, все это, в свою очередь, вызывает сложности 

взаимоотношений отцов и детей. В 10% семей остро стоит проблема взаимоотно-

шений детей и новой жены отца – мачехи. 

Третье место среди проблем отцами отдано бытовым проблемам. Опрошен-

ные мужчины объясняют это недостатком времени на домашние дела (65%), 25% 

респондентов считают, что не обладают достаточными знаниями для ведения до-

машнего хозяйства, а 10% отметили, что быт не имеет большого значения для 

благополучной жизни. На наш взгляд, данные ответы уже свидетельствуют о раз-

личиях в гендерных семейных моделях мужчин и женщин. Личный транспорт 

есть в 75% семей. 

Анализ ответов на вопрос о том, какими формами социальной поддержки 

пользовались отцы, позволил сделать вывод, что отцы неактивно пользуются раз-

личными видами социальной помощи, которых явно недостаточно для стабилиза-

ции положения неполной семью. На наш взгляд, данные ответы обусловлены тем, 

что мужчинам в принципе не свойственно демонстрировать свою несостоятель-

ность и нуждаемость в защите и опеке. 

В работы особый интерес вызывали ответы на вопрос о том, какую помощь 

опрошенные отцы хотели бы получать от органов социальной защиты населения. 

Так, были перечислены весьма разнонаправленные виды помощи, среди которых: 

правовые и медицинские консультации, психологическая помощь, организация 

досуга (творческих кружков, занятий спортом), обмен опытом с другими одино-

кими отцами, педагогическое сопровождение и т.д. 

Следует отметить, что 90% опрошенных одиноких отцов так или иначе кон-

тактируют с центрами социальной помощи семье и детям по месту жительству. 

Некоторые опрошенные отцы даже смогли указать названия социальных про-

грамм, в которых участвуют их дети в центре. Данные программы носили адапта-
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ционно-творческий и профилактический (превенция девиантных форм поведения) 

характер. Как отметили некоторые отцы, во время участия их детей в мероприя-

тиях они имеют возможности пообщаться с другими родителями из неполных се-

мей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Переживаемое горе утраты у детей существенно повышает эмоциональ-

ную нагрузку на мужчину, так как ему приходится выступать единственной ре-

альной опорой. 

2. Мужчина с детьми после потери супруги имеет гораздо больше шансов 

вступить в повторный и последующий браки. 

3. Социальные проблемы для неполных отцовских семей в порядке значи-

мости следующие: материальные, психологические, бытовые. 

4. Мужчины не пользуются дополнительными мерами социальной под-

держки их семьи, ввиду нежелания заниматься оформлением документов и низ-

ким размером таких мер.  

5. Отцы рассматривают для себя возможность контактировать с органами 

социальной защиты, причем видят это взаимодействие достаточно широко, начи-

ная от психолого-педагогической помощи до организации их жизнедеятельности. 

6. Центрами социальной помощи семьям и детям не ведется эффективной 

работы по выявлению своих клиентов, а также социальная реклама не организо-

вана на достаточно удовлетворительном уровне, поскольку клиенты узнают о 

службе от своих знакомых. 

Кроме того, по сути, в центрах отсутствует специфика работы с неполны-

ми семьями, деятельность с этой категорией ведется в рамках общих направлений 

социальной работы. 

Неудовлетворительной является и деятельность по информированию не-

полных семей об услугах и мероприятиях Центра. Необходимо больше внимания 

уделить социально-ориентированной рекламе, издавать красочные буклеты, да-

вать объявления по радио и т. д. 
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Недостаточно внимания в центрах уделяется психологической работе с 

клиентами, поскольку все клиенты испытывают большую потребность в этих 

услугах. Данная деятельность разрешает скорректировать восприятие несовер-

шеннолетних и их родителей себя как личности после пережитой утраты, которая 

явилось причиной образования неполной семьи. В связи с этим видится необхо-

димость в привлечении большего количества квалифицированных специалистов 

для организации групповой и консультационной работы с членами неполной се-

мьи, что позволить укрепить и стабилизировать отношения между детьми и роди-

телями. Вероятно, необходимо специальное сопровождение отцов из неполных 

семей в вопросах оформления необходимых документов для получения дополни-

тельных мер социальной поддержки. 

Специалистам по социальной работе необходимо большее внимание ока-

зывать социально-педагогическим методам работы с неполной отцовской семьей. 

Главной проблемой выступает ослабление воспитательной функции семьи в связи 

с уходом женщины. Направления такой работы будут включать в себя психолого-

педагогическое просвещение семьи, психотерапию и коррекцию семейного вос-

питания. Вероятными формами работы с неполной отцовской семьей могут вы-

ступить беседы, коммуникативные тренинги, интерактивные игры, семейные ве-

чера и праздники, межсемейные конкурсы. 

В отношении разработки эффективных мер адресной социальной под-

держки неполной семьи необходимо обратить внимание на содействие в трудо-

устройстве (переобучение конкурентоспособным профессиям со свободным гра-

фиком работы); истребование алиментных обязательств с матери, покинувшей 

семью; содействие в повышении социальной активности и самоорганизации оди-

ноких родителей; организация служб домашней поддержки одиноких отцов (рас-

ширение спектра социально-бытовых услуг, организация в центрах социальной 

помощи групп почасового пребывания для детей и пр.) и т.д. 
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Внимание в данной статье направлено на значимость социальной работы в 

повышении социальной активности граждан пожилого возраста. В данной ста-

тье подробно раскрыт вопрос о роли досуговой деятельности в жизни граждан 

пожилого возраста современного поколения. 

  

По современным оценкам демографов, население России будет продолжать 

стареть нарастающими темпами за счет увеличения продолжительности жизни 

людей старшего возраста и увеличения их доли в общей структуре населения, а 

также за счет уменьшения доли молодого поколения [3]. Такая устойчивая тен-

денция приводит к необходимости формирования новых представлений о старо-

сти и старении в современном российском обществе, изменении роли пожилых 

людей в развитии общества в целом. 

Пожилые люди как специфическая социальная группа требует особого вни-

мания со стороны государства и общества в целом. Несмотря на то, что государ-

ство оказывает значительную поддержку гражданам пожилого возраста, в насто-

ящее время требуется дальнейшее развитие и совершенствование реализации гос-

ударственной социальной политики по улучшению социального положения по-

жилых граждан в Российской Федерации. 

С точки зрения гуманистической направленности для лиц пожилого возрас-

та общество в целом должно обеспечить этим гражданам такие условия, в кото-

рых каждый пожилой гражданин старшего возраста будет гармонично и ком-
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фортно чувствовать себя и полноценно осуществлять взаимодействие с окружа-

ющим миром. Использование потенциала старшего поколения может составить 

значительный ресурс для дальнейшего развития общества, так как в результате в 

экономике появятся дополнительные ресурсы, а у самих пожилых людей – воз-

можность для их полноценной самореализации. Вместе с тем пожилые люди за-

служивают человеческого отношения к себе, не потому, что представляют собой 

определенный «ресурс», необходимый для общественного развития, а потому, что 

они являются полноценными, равноправными, гражданами, которые уже внесли 

свой значительный вклад в развитие общества. Именно этот факт отражает гума-

нистическое отношение современного социума к старшему поколению.  

В каждом обществе на протяжении жизни любого поколения происходят те 

или иные социально-политические изменения. Однако в жизни современного по-

коления пожилых людей нашего социума произошли значительные социально-

политические изменения, которые во многом привели к своеобразным крушениям 

надежд старшего поколения, к значительным усложнениям в их социальном по-

ложении. Именно пожилые люди сегодня особенно испытывают «драму невос-

требованности», связанную с переживаниями о том, что их жизнь прожита 

напрасно, ощущают собственную ненужность. 

В настоящее время идет устойчивый процесс формирования научного 

взгляда на необходимость использования потенциала пожилых людей как соци-

ально активной группы в обществе. Чем выше уровень социальной активности 

старшего поколения, тем успешнее развивается и само общество, заинтересован-

ное в своем постоянном совершенствовании. 

Многие современные исследователи в области социальной работы с пожи-

лыми людьми указывают, что в сложившейся ситуации в современном россий-

ском обществе наиболее эффективным направлением социальной работы является 

личная заинтересованность пожилых людей в своем положении в обществе, к то-

му же такой подход является наиболее приемлемым для благополучного развития 

государства в целом. 

Следовательно, в новой социальной ситуации особую значимость приобре-
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тает активизация социального поведения граждан пожилого возраста, повышение 

вовлеченности людей старшего поколения в процесс помощи и взаимопомощи – 

как наиболее успешное направление развития как общества в целом, так и самих 

пожилых людей. 

В формировании модели активной старости важная роль отведена государ-

ству именно в контексте совершенствования и активизации социальной политики 

в отношении старшего поколения, которая позволит человеку ощутить свою зна-

чимость, нужность в старости, почувствовать, что государство уделяет им долж-

ное внимание. Целенаправленная государственная политика с учетом современ-

ных особенностей старшего поколения позволит изменить положение пожилых 

людей в позитивной направленности. 

Активность социальная – представляет собой сознательную, целенаправ-

ленную деятельность общности, социальной группы, человека, которая ориенти-

рована на преобразование объективных социальных условий, формирование со-

циальных качеств личности или группы [2]. 

Кроме того, к основным показателям, характеризующим социальную актив-

ность личности в современном обществе можно отнести такие характеристики 

как: мотивы деятельности, позитивное отношение к деятельности, удовлетворен-

ность результатом деятельности и другие. Основные показатели, характеризую-

щие социальную активность личности, обусловлены как объективными (личност-

ными качествами отдельного человека, уровнем его образования, его мотивацией 

и жизненной позицией), так и субъективными факторами (отношением общества 

к пожилым людям, согласованием интересов и действий различных социальных 

институтов). 

Старшее поколение является значительным потенциалом экономического 

развития России. Ведь многие из них имеют высокий уровень образования и ква-

лификации, огромный опыт руководящей работы. 

По своей сути занятость пожилых людей носит достаточно ограниченный 

характер, поскольку их возможности в выборе трудовой деятельности значитель-

но сужены предвзятым отношением к старшему поколению. Привлечение пожи-
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лых людей к активному участию в экономике нуждается в мерах государственно-

го регулирования и содействия, преодолевающих дискриминацию по возрасту, 

использующих энергию пожилых людей в целях их самореализации, непрерывно-

го образования и общественной деятельности. Следовательно, использование 

трудового потенциала пожилых людей позволит обществу получить дополни-

тельные ресурсы и заполнить работающими пенсионерами такие рабочие места, 

на которые не претендует молодое поколение. Привлечение пожилых людей к ак-

тивному участию в экономике должно учитывать весь комплекс мотиваций стар-

шего поколения и предусматривать создание приемлемых условий труда для них. 

Активное участие в общественной деятельности помогает пожилому человеку ре-

ализовать и сохранить себя как личность. Такая работа во многом компенсирует 

прежнюю профессиональную деятельность, для многих она имеет престижное 

значение, хотя и не дает материальной выгоды. Часто выход на пенсию особенно 

тяжело воспринимают люди, чья трудовая деятельность высоко ценилась в про-

шлом, а в настоящем признается бесполезной, ненужной. Разрыв с трудовой дея-

тельностью негативно сказывается на состоянии здоровья, психике людей, жиз-

ненном тонусе. И это очевидно, поскольку труд является одним из важнейших 

условий сохранения хорошего здоровья и источником долголетия. 

Здесь особенно интересно исследование Щаниной Е.В. [6], которая подроб-

но рассматривает основные пути активизации социального поведения старшего 

поколения. Трудовая занятость пенсионеров в большинстве случаев вызвана 

необходимостью дополнительного источника средств к существованию. Следова-

тельно, такая деятельность является вынужденной и ее можно считать «отчуж-

денной», пассивной. Если же трудовая деятельность пенсионера связана с утвер-

ждением своей роли в обществе и самореализаций, то в этом случае она является 

социальной активностью пожилого человека. Щаниной Е.В. анализируется трудо-

вая деятельность пожилых людей и подчеркивается, что на продолжение трудо-

вой деятельности влияет, прежде всего, низкий уровень материальной обеспечен-

ности пожилых людей. Вместе с тем для людей, любящих свою профессию, наря-

ду с возможностью дополнительного заработка, работа укрепляет чувство своей 
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общественной значимости, упорядочивает жизнь, обеспечивает ему ощущение 

собственной безопасности и полезности. На основе результатов проведенного ис-

следования делается вывод, что продолжение трудовой деятельности зависит от 

уровня образования (наиболее длительный срок отмечен у пенсионеров с высоким 

уровнем образования и ученой степенью); семейного положения (среди работаю-

щих пенсионеров большинство составляют семейные люди, так как им приходит-

ся поддерживать материальную обеспеченность не только собственной семьи, но 

и оказывать помощь детям и внукам); условий труда; уровня изменения физиоло-

гических функций организма и психического склада; реакции окружающих лю-

дей. 

Основными формами активизации пожилых людей могут быть как продол-

жение трудовой занятости, так и межпоколенные взаимодействия, преподавание, 

участие в группах взаимопомощи, клубах/кружках по интересам, работа в под-

ростковых клубах, что позволит повысить их социальный статус и восстановить 

связи с обществом. Необходимо максимально включить пожилых людей в жизнь 

общества. 

Значительное увеличение доли пожилых людей в обществе ставит вопрос 

об эффективности удовлетворения потребностей старшего поколения. В совре-

менное время требуется придать старости достойный смысл. Необходимо форми-

ровать инновационный, позитивный имидж старости, создать в современном со-

циуме атмосферу особого уважения к старшему поколению. Исследование исто-

рического аспекта отношения общества к старшему поколению показало, что «зо-

лотого века» для пожилых людей еще никогда не существовало. Современное 

российское общество с недостаточным уважением относится к старшему поколе-

нию. Существующие современные стереотипы старости негативно влияют на са-

мих пожилых граждан, поэтому необходимо их кардинальное изменение. Постро-

ение «золотого века» для старшего поколения – ведущая задача двадцать первого 

века. Несмотря на снижение психологического, физического и интеллектуального 

потенциала в старших возрастах жизнедеятельности человека, старость является 

особым периодом, которому присущи свои ценности и специфические формы 
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жизнеустройства. Вовлечение этого деятельностного и ценностного потенциала 

лиц старшего поколения в активное функционирование целостного социума мо-

жет не только оптимизировать существование самих пожилых, но также обога-

тить ценностно-эмоциональную палитру всего современного российского обще-

ства, транслировать уникальный и неповторимый опыт пожилых людей другим 

поколениям. 

Сегодня необходима реализация идеи построения «общества для людей 

всех возрастов», которая предполагает представление о пожилом возрасте как об 

активном этапе жизни и ориентирование самих пожилых граждан на всесторон-

ний поиск значимых и полезных занятий, соответствующих их индивидуальным 

способностям. 

Основными направлениями в повышении социального статуса должны 

стать: улучшение качества жизни пожилых людей, повышение их материального 

благополучия, развитие социальных услуг в соответствии с их потребностями, со-

хранение возможности социальной, политической, интеллектуальной и творче-

ской деятельности с целью активизации социального поведения лиц третьего воз-

раста, подготовка профессиональных кадров для работы со старшим поколением. 

Государство и общественность в целом должны особо сконцентрировать 

свое внимание на поиске внутренних потенциальных возможностей по измене-

нию статуса пожилых людей, по изменению их социальной роли, по вовлечению 

их в активную жизнь общества. 
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В статье раскрываются результаты исследования по определению эф-

фективных психосоциальных технологий развития ориентировки в пространстве 

у детей с нарушением зрения. Эффективными технологиями являются специаль-

ные игры и упражнения, способствующие формированию представлений о пред-

метах, заполняющих знакомое замкнутое пространство, об окружающем про-

странстве вообще, развитию общей моторики, правильной позы, походки. 

 

По данным статистики в России проживает свыше 13 млн. инвалидов, что 

составляет 9,2% от общей численности населения страны, в том числе более 

500 тыс. детей-инвалидов [1]. В это число инвалидов входят люди с различными 

http://www.gks.ru/
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заболеваниями. Значительную группу людей с ограниченными возможностями 

составляют инвалиды по зрению. По данным статистики их насчитывается около 

600 тыс. человек, включая и около 34 тыс. детей-инвалидов [4]. 

Наше исследование проходило на базе МБДОУ детский сад №18 г.Донской, 

Тульской области в группах с нарушением зрения, где мы изучали возможности 

использования различных психосоциальных технологий по развитию ориенти-

ровки в пространстве у детей с нарушением зрения. В исследовании принимали 

участие 18 детей дошкольного возраста.  

Для успешной жизни, адаптации человека в окружающем социуме ему 

необходимо умение ориентироваться в пространстве. Для человека, не имеющего 

отклонений, такая ориентировка в обычных условиях не представляет труда. Зре-

ние охватывает всю обстановку в целом, и ориентировка в ней протекает без ви-

димого участия сознания. Люди же с нарушением зрения, особенно дети, испыты-

вают значительные трудности в ориентировке в пространстве, как в большом, так 

и малом. Поэтому важно научить детей ориентироваться и помочь преодолеть 

страх перед новым пространством, в котором ему придется жить и взаимодей-

ствовать в детском коллективе. Без этого ребенок не будет успешно передвигать-

ся, не сможет найти упавший предмет, обследовать помещение, ориентироваться 

на улице [2]. 

Так как дети дошкольного возраста с нарушением зрения отстают от нор-

мально видящих сверстников, то одной из важных задач в их будущей социализа-

ции является развитие у них ориентировки в пространстве. Для детей данной груп-

пы характерна малая двигательная активность, ограниченные возможности практи-

ческой микро- и макроориентировки, отмечаются затруднения в словесных обозна-

чениях пространственных отношений, в выделении объемных предметов, опреде-

лении расстояния и удаленности. В результате нарушения глазодвигательных 

функций у них снижен зрительный контроль, возникают ошибки в выделении фор-

мы, величины, пространственного расположения предметов [5, 7]. 

Большое значение для специалистов (социального работника, воспитателя, 

тифлопедагога), работающих с детьми с нарушением зрения, имеет определение 
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эффективных психосоциальных технологий развития у детей навыков простран-

ственной ориентировки. В ходе нашей работы мы и попытались определить по-

добные технологии. Мы уделяли большое внимание таким технологиям, как игры 

и специальные упражнения, на которых дети учились непосредственно созерцать 

объект, тактильно контактировать с ним.  

Для детей с нарушением зрения доступны немногие ориентиры, то есть ука-

затели на что-либо. Это стороны горизонта, предметы, звуки, запахи. Ориентиры 

могут быть опорными (на местности, например, звуки вокзала, запахи водоемов, а 

также памятники и архитектура) и промежуточными (указатель на поворот). Еще 

есть ориентиры постоянные, временные, подвижные, неподвижные. Ориентиром 

могут являться не только предметы окружающего мира, но и собственное тело и 

принятия «себя» за точку отсчета [3].  

Первоначально исследуемые дети не выделяли пространственные отноше-

ния, не отделяли их от самих предметов. Первые представления о пространстве у 

них связаны с собственным телом с возникновением понятий «переднего» и «зад-

него», «правого» и «левого», и лишь затем они выделяют отношения между пред-

метами. Система отсчета содержит в себе различение направлений: впереди – сза-

ди, слева – справа, вверху – внизу. Этому способствует разучивание и запомина-

ние различных упражнений с проговариванием направлений. 

В ходе исследования мы выявили, что трудность для детей с нарушением 

зрения представляет определение направления относительно собеседника. Усво-

ить это помогает следующая игра. Например, посадить куклу спиной к ребенку и 

спросить, где у игрушки левая ручка. После этого завязать на ручку куклы и на 

левую руку ребенка ленточки. Теперь можно развернуть игрушку «лицом» к ре-

бенку. Ленточки оказались с разных сторон. Опять повернуть куклу спиной – лен-

точки совпали. 

Также ориентиром служат предметы, люди в измененной позиции субъекта 

(лежа, сидя) или другой объект, который принимается за точку отсчета. Это мо-

жет быть дом на конкретной улице, квартира на определенном этаже, расположе-

ние мебели в квартире или группе. 
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Большое внимание в ходе исследования мы уделяли усвоению понятий 

«близко – далеко», «ближе – дальше». Дети упражнялись в зрительной оценке 

расстояний в ходе игр и упражнений: «Какая игрушка дальше, какая ближе?». 

«Где стоит игрушка?». «Кто из детей стоит близко, кто далеко?». 

Эти упражнения достаточно сложны для детей с нарушением зрения, по-

этому зрительное восприятие пространства необходимо дополнить двигательны-

ми ощущениями. Например, предложить ребенку пройти до игрушки и сосчитать, 

сколько шагов он сделал. Затем пройти до другой и сравнить.  

Следующими психосоциальными технологиями развития у детей ориенти-

ровки в пространстве являются упражнения по созданию простейших моделей 

пространственных отношений между игрушками, предметами и их заместителя-

ми. 

Развитие детей ориентировки в пространстве происходит последовательно и 

предполагает: обучение ориентировке в пространстве по картинке-плану; знаком-

ство с условными изображениями предметов; формирование умения соотносить 

расположение в пространстве реальных предметов со схемой; обучение самостоя-

тельному составлению простейших схем замкнутого пространства. 

Приобретенные детьми навыки работы со схемами способствуют развитию 

их пространственного мышления, что значительно облегчает зрительно-

пространственную ориентировку. Представления об окружающем пространстве 

расширяются. Дети овладевают навыками самостоятельного ориентирования не 

только в знакомых помещениях, но и в незнакомом замкнутом пространстве. 

Полученные нами в ходе исследования материалы позволяют сделать сле-

дующие выводы: ориентировка в пространстве является жизненно важной по-

требностью детей с нарушением зрения; чем раньше начнется обучение детей, 

тем больших успехов они достигнут в овладении практическими умениями в ори-

ентировке; эффективные психосоциальными технологиями развития ориентиров-

ки у исследуемых детей являются специальные игры и упражнения, способству-

ющие формированию представлений о предметах, заполняющих знакомое за-

мкнутое пространство (квартиру, детский сад), об окружающем пространстве во-
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обще, развитию общей моторики, правильной позы, походки.  
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В статье рассматриваются основные проблемы людей пожилого возрас-

та. Особое внимание уделяется психологическому аспекту. Обосновывается 

необходимость применения активизирующего подхода в социальной работе с 

пожилыми людьми. Приводятся доводы в пользу организации и популяризации де-

ятельности социального театра. 
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Основная проблема людей пожилого возраста – это ухудшение здоровья. 

Снижается качество жизнедеятельности, возникают хронические заболевания, 

утрачивается трудоспособность. Но кроме физического страдает и психологиче-

ское состояние. Одними из главных проблем в пожилом возрасте являются потеря 

привычных социальных связей, одиночество, депрессия, неуверенность в своих 

силах и в будущем, нехватка общения и культурный дефицит. Важным эффектив-

ным механизмом решения и смягчения социальных проблем граждан пожилого 

возраста в условиях современного российского общества является организация их 

социального обслуживания, которая включает в себя также и социальные адапта-

цию и реабилитацию людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необ-

ходима популяризация активного образа жизни среди граждан пожилого возраста. 

Стоит отметить важную роль активизирующего подхода в социальной рабо-

те с пожилыми людьми. Активизация, цель которой – помочь или поощрить кли-

ентов к развитию уверенности, компетентности и самоуважения, позволяет кли-

ентам, во-первых, иметь право голоса для себя и своих семей и, следовательно, 

оказывать большее влияние на решение вопросов в социальных службах; во-

вторых, иметь право голоса и в качестве члена группы или представителя группы 

и тем самым влиять на процесс планирования социальных услуг; наконец, активи-

зация позволяет объединяться с другими клиентами с целью развития тех видов 

социальных услуг, в которых нуждается население [1, с. 14]. На наш взгляд, уча-

стие граждан пожилого возраста в творческой деятельности любительского театра 

можно считать одним из вариантов их активизации и социальной адаптации. 

Организация социального театра способствует решению многих психологи-

ческих проблем пожилых людей, в частности – проблемы одиночества, а также 

взаимодействию между поколениями. Участие в театральной деятельности реаби-

литирует человека, утратившего способность «наслаждаться собственной жиз-

нью». Когда человек учит роль, несомненно, он тренирует память. Поиски эмоци-

ональных стимулов к активным сценическим действиям невозможны без напря-

женной, насыщенной работы восприятия-воображения. Совместные репетиции 

помогают найти себе товарища по общению, а зачастую друга по духу. Также во 
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время репетиций актёры повышают свою коммуникативную грамотность, приоб-

ретают навыки сотрудничества, что является профилактикой или коррекцией 

конфликтного поведения. Постоянная занятость вселяет в сознание «актеров те-

атра» мысль о том, что он полезен обществу, чувство принадлежности к социуму. 

Удачно сыгранный спектакль улучшает эмоциональное состояние актёров, реали-

зует потребность в признании. И в целом это процесс, который способствует раз-

витию личностного потенциала и формированию позитивного взгляда на соб-

ственную жизнь, то есть можно сказать, что участие в любительском театре обла-

дает терапевтическим эффектом. На сегодняшний день театральная терапия явля-

ется одной из эффективных технологий психологической коррекции личности, в 

том числе и в пожилом возрасте. 
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Статья посвящена проблеме социально-психологического сопровождения 

подростков с низким статусом в школьном коллективе. Рассмотрены разные 

типы изгоев в классе, причины этого явления. Описаны результаты исследования 

подростков с низким статусом, их психологические особенности. Предложена 

тренинговая программа для развития социально-психологической компетентно-
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сти у таких школьников.  

 

В каждом школьном коллективе неформальные отношения играют очень 

большую роль. В начальной школе наблюдается стремление детей занимать в 

классном коллективе определенные, привлекающие их позиции: вожака, лучшего 

ученика, лучшего спортсмена и так далее. В подростковом возрасте различные 

позиции в классе выделяются особенно рельефно и приобретают неформальный 

характер.  

К сожалению, в каждом классе есть изолированные ребята и их процент до-

статочно велик. Трудности в общении со сверстниками у таких ребят часто со-

пряжены с неправильным представлением о своем реальном статусе в группе. Не 

редко это дети с неадекватным поведением. Они зачастую агрессивны, неуравно-

вешаны, склонны к антисоциальным поступкам. Своим поведением такие ребята 

пытаются привлечь внимание одноклассников, но тем самым еще более отдаляют 

себя от коллектива, вызывая лишь насмешки. Подростков этой группы отличают 

высокая самооценка, притязания на признание и тенденции к лидерству. Зача-

стую, среди изолированных есть ребята неуверенные в себе, с заниженной само-

оценкой, тревожные. Такие ребята, как правило, удовлетворены своим положени-

ем в группе, так как данная группа не является для них референтной, либо нет мо-

тивации на общение. 

Некоторые дети так стремятся оказаться в центре внимания одноклассни-

ков, занять лидерскую позицию, не умея при этом вести себя в соответствии со 

своими притязаниями, что добиваются внимания «со знаком минус» — становят-

ся объектом насмешек и презрения. М.Кравцова отмечает, что «эта детская от-

верженность — явление, к сожалению, частое и трудно поправимое» [1, с. 176]. 

Причинами такого явления могут быть разные социальные особенности се-

мей, которые резко отличаются от социальных качеств семей одноклассников, а 

также физические недостатки ученика. Условно можно изгоев разделить на три 

типа: изгой-клоун, изгой-белая ворона и изгой-антагонист [2, с. 34-42]. 

Практически все изгои, вне зависимости от типа, имеют один общий недо-

статок – неспособность мыслить конструктивно. Критиканствующий настрой лю-
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бого изгоя виден сразу, когда он попадает на лидерское место.  

Изгой-клоун играет с окружением на грани фола. Своим поведением он со-

знательно провоцирует насмешки. И, подобно средневековому шуту, выявляет 

границы и несовершенства социального устройства в классе. Такой тип изгойства 

требует от ученика достаточно развитого интеллекта. Ученик-клоун может ста-

вить в затруднительное положение не только одноклассников, но и педагогов, ра-

ботающих в этом классе. Далеко не всегда такой ученик осознает себя «крити-

ком» социального устройства класса. Даже педагоги часто не осознают такой осо-

бенности клоуна.  

Изгойство «белой вороны» вызвано совсем другими причинами. Изгой это-

го типа имеет серьезные этические отличия от этических основ одноклассников. 

Как правило, они заложены семейным воспитанием. Причиной таких отличий 

может служить принадлежность семьи ученика к другому этносу, к другому соци-

альному слою, к другой религии т.д.  

Изгой-антагонист олицетворяет крайнюю степень изгойства. Такое изгой-

ство основано на взаимном неприятии ученика и класса в целом. Нередко в анта-

гонистическую степень изгойства срываются максимально эгоистичные ученики, 

которые склонны обвинять всех вокруг, а не искать недостатки в себе. 

Причинами антагонистического изгойства служат изъяны семейного воспи-

тания. Осознавая свое неприятие со стороны одноклассников, изгой-антагонист 

не находит ничего лучше, как платить той же монетой. Он обосновывает свои 

действия недостатками, наблюдаемыми в классе. Изгой-антагонист выстраивает 

свое поведение по принципу – в чужом глазу соринку вижу, а в своем и бревна не 

замечаю. 

Статус подростков в коллективе оказывает сильное влияние на их поведе-

ние, самосознание и самооценку. Неблагоприятное положение в школьном кол-

лективе является одной из главных причин преждевременного ухода учащихся из 

школы, причём такие ребята часто попадают под дурное влияние вне школы, что 

подтверждается многочисленными исследованиями. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге было исследовано 3 группы подростков 13-
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14 лет, имеющих разный статус в школьном коллективе. Всего в исследовании 

приняло участие 90 человек. 

Результаты исследования показали, что у подростков, имеющих низкий ста-

тус, ниже социально-психологическая компетентность в отличии от их сверстни-

ков со средним и высоким статусом в школьном коллективе. Они зависимы от 

мнения окружающих, у них ниже уровень адаптивных способностей, хуже нерв-

но-психическая устойчивость, недостаточно развиты коммуникативные способ-

ности. Подросткам с низким статусом сложнее действовать в новой, непривычной 

ситуации, им не хватает упорства в достижении поставленных целей, способность 

противостоять неудачам развита плохо, им тяжело ориентироваться в сложной 

ситуации, находить общий язык с другими людьми. 

Также результаты исследования показали, что у группы низко статусных 

подростков, в отличии от их сверстников с высоким и средним статусом, ниже 

уровень самооценки и выше уровень враждебности. Это может свидетельствовать 

об их общей неуверенности, самокритичности и тревожности, недоверии к окру-

жающим, негативным ожиданиям в ситуации общении. 

Для развития социально-психологической компетентности у подростков с 

низким статусом была разработана тренинговая программа, основные задачи ко-

торой направлены на развитие коммуникативных и адаптивных способностей та-

ких подростков, формирование у них адекватной самооценки, способности распо-

знавать эмоции других людей. Также представляется важным познакомить под-

ростков с релаксационными техниками, навыками совладания со стрессом. 
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В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие проблему формирова-

ния правовой культуры учащихся общеобразовательной школы социальным педа-

гогом, а также влияние уровня сформированности правовой культуры личности 

на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних. 

 

Ухудшение положения детей, снижение показателей здоровья, благополу-

чия, рост социальной дезадаптации детей, проявляющейся в нарушении норм мо-

рали и противоправных действиях, ранней алкоголизации и наркомании, крими-

нализацией сознания и поведения значительной части взрослеющего поколения 

требуют активизации государственной политики в интересах детей. Одной из 

наиболее важных и актуальных социальных проблем сегодня является обеспече-

ние и защита прав человека.  

Вопросам правовой культуры и правового воспитания в последнее время 

уделяется все больше внимания, что связано ранним созреванием и становлением 

личности ребенка, большим освещением данных вопросов в средствах массовой 

информации, появлением большого количества литературы по правовым вопро-

сам. Таким образом, работу по правовому воспитанию необходимо с дошкольного 

и младшего школьного возраста. В настоящее время, время перемен и переосмыс-

ления действительности у современной молодежи наблюдается низкий уровень 

правовой культуры, который не соответствует современным требованиям. Решить 

это возможно путем повышения уровня правовой культуры средствами социаль-

но-педагогической деятельности в общеобразовательной школе на самых ранних 

этапах развития личности. Достичь необходимого уровня правовой культуры воз-

можно средствами правового воспитания во взаимосвязи деятельности социаль-
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ного педагога школы с учителями, классными руководителями, а также родите-

лями детей [1, c. 112].  

Понятие правовой культуры характеризует отношение личности и общества 

к праву как к системе социальных институтов и отношений, охраняемых силой 

государства. Правомерное поведение определяется уровнем правосознания, кото-

рое означает отношение лица к действующему праву и вновь принимаемым пра-

вовым актам. Оно тесно связано с уровнем нравственного сознания. Взгляды, 

представления о праве передаются из поколения в поколение, воспитываются в 

процессе обучения, в семье. Правовая культура — это реализованная в повсе-

дневной жизни система знаний о праве и государстве, иначе говоря, это реализо-

ванное правосознание. Поэтому правосознание составляет как бы стержень, внут-

реннюю основу правовой культуры, как убеждения людей составляют сердцевину 

их поступков. Правовую культуру определяют степень развитости правосознания 

населения; уровень развития правовой деятельности; степень совершенства всей 

системы правовых актов. 

В современной системе воспитания младший школьный возраст охватывает 

период жизни ребенка шести до десяти-одиннадцати лет. Наиболее характерная 

черта этого периода состоит в том, что в начале этого возрастного этапа дошколь-

ник становится школьником. Этот период соединяет в себе черты дошкольного 

детства с особенностями школьника, возможно противоречивые и несочетаемые. 

Эти качества уживаются в его поведении и сознании в виде сложных и порой про-

тиворечивых сочетаний. Как и любое переходное состояние, данный возраст бо-

гат скрытыми возможностями развития, которые важно своевременно улавливать 

и поддерживать. Основы многих психических качеств личности закладываются и 

культивируются в младшем школьном возрасте. Поэтому особое внимание уче-

ных сейчас направлено на, выявление резервов развития младших школьников. 

Использование этих резервов позволит более успешно готовить детей к дальней-

шей учебной и трудовой деятельности [2, c. 51]. 

Анализ психолого-педагогической, социально-педагогической, специальной 

литературы по проблеме, результатов социологических исследований показывает, 
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что основными причинами, способствующими совершению правонарушений в 

детском возрасте, являются: 

1) общественные (негативное влияние средств массовой коммуникации, со-

циальная нестабильность общества, неравенство, кризис семьи); 

2) морально-этические причины (низкий морально-нравственный уровень 

современного общества, разрушение ценностей); 

3) биологические причины (генетические нарушения умственного развития, 

дефекты слуха и зрения, психофизиологические нарушения); 

4) социально-психологические причины (недостаточность жизненного опы-

та, ограниченность эмоционально-волевой сферы, несформированность адекват-

ной самооценки, повышенная внушаемость и др.).  

5) недостатки семейного воспитания (семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, ведущие асоциальный и антисоциальный образ жизни); 

6) недостатки школьного образования и воспитания;  

7) недостаточно жесткие меры в отношении взрослых людей за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

8) беспризорность и бродяжничество [3, с. 24].  

Перечисленные выше причины порождают различные формы отклонений 

от норм социального поведения, таких как трудновоспитуемость, педагогическая 

запущенность, девиантное и делинквентное поведение. Нельзя сказать, что дан-

ные отклонения наблюдаются в каждом классе начальной школы, вместе с тем, 

многие девиантные проявления присущи большинству младших школьников, что 

при отсутствии корректирующего воздействия может стать причиной совершения 

проступков и правонарушений в будущем. 

В связи с чем необходимо своевременное выявление социальным педагогом 

школы детей и семей, оказавшихся в сложных условиях, анализ неблагоприятных 

условий и факторов, оказывающих воздействие на личность, их нейтрализация; 

выявление причин противоправного поведения и осуществление социально-

педагогической помощи и поддержки детей и семей, оказавшихся в социально 

опасном положении; принятие превентивных мер по профилактике правонаруше-
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ний среди детей и подростков. 

Одним из путей решения обозначенных проблем является совершенствова-

ния системы правового воспитания и просвещения детей и молодежи, нацеленно-

го на приобретение учащимися основ правовой культуры, правовых представле-

ний и умений практического использования знаний в реальных правовых отноше-

ниях. Целенаправленное правовое воспитание и, как результат, высокий уровень 

правовой культуры - необходимое условие укрепления правопорядка и законно-

сти, без которых невозможно построение правового государства и социального 

оздоровления общества. 

В процессе правового воспитания важно сформировать у каждого гражда-

нина верное понимание роли права в жизни общества, его ценность, необходи-

мость; развить чувство собственного достоинства, правоты, защищенности и в то 

же время стремление бороться за право - свое и чужое, т.е. правовую грамотность. 

Правовое и политическое воспитание призваны стать содержанием организаци-

онной сферы жизнедеятельности учащейся молодежи. Школа и другие типы 

учебных заведений могут и должны стать первым опытом участия молодежи в 

общественной жизни, целенаправленно включать своих воспитанников в систему 

общественных отношений, формируя у них чувство гражданственности, потреб-

ность иметь свою жизненную позицию [1, c. 115]. 

Правовое просвещение начинается с раннего возраста: игровые ситуации с 

элементами правовых знаний, практические мероприятия, направленные на зна-

комство с деятельностью правоохранительных и судебных органов, органов соци-

альной защиты; игры, профилактические беседы на правовые темы для детей, 

разбор проблемных ситуаций, в которые могут попасть дети, совместная выра-

ботка правил поведения в школе. 

С целью повышения правовой культуры учащихся, прав личности ребенка в 

школе могут быть созданы традиционные правовые уроки, викторины, встречи с 

представителями правоохранительных органов. Детские арбитражи, юридические 

консультации, деловые игры с правовым содержанием, активные формы пропа-

ганды юридических знаний - все это действительные формы повышения правовой 
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культуры детей [1, c. 230]. 

Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между со-

бой. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процес-

сов целенаправленного формирования сознания личности законопослушного 

гражданина, включая правовоззрение, нравственные идеалы, правовые установки 

и ценностные ориентации, специальные, профессионально необходимые характе-

ристики. Крайне важно сформировать соответствующую мотивацию – положи-

тельное отношение к познаваемому содержанию и потребность к постоянному 

расширению и углублению правовых знаний. Правовое обучение и воспитание 

является частью всего процесса духовного формирования личности, без которого 

нельзя обойтись, реализуя идею построения в Украине правового государства. 
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Жертвами домашнего насилия чаще всего становятся те, кто слабее – де-

ти, старики, женщины. По данным научных исследований, проявление домашнего 

насилия в той или иной форме (побои, оскорбления, издевательства, психологиче-

ский террор, насильственное совершение полового акта, экономическая зависи-

мость, изоляция) встречается в каждой четвертой семье. Половине всех пре-
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ступлений связаны с бытовыми мотивами (ревность, алкоголизм, хулиганство) 

предшествуют семейные конфликты. 

 

«Милые бранятся – только тешатся», «бьет – значит, любит» - эти народные 

мудрости (они же - стереотипы), которые, воспринимаются в массовом сознании 

как базовые ценности, позволяют считать все, что происходит внутри ячейки об-

щества, сугубо личным делом [1]. 

Если в целом насилие можно определить как действие, причиняющее фи-

зические страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем насилии четко обо-

значены источник и точка приложения этого действия - семья. То есть в роли но-

сителя зла и его жертвы выступают самые близкие люди – супруги (в том числе 

как бывшие, так и потенциальные – те, кто еще только собираются пожениться). 

Одни исследователи определяют домашнее насилие как эмоциональное 

или физическое оскорбление или угрозу физического оскорбления внутри семьи, 

другие – как физическое и сексуальное оскорбление на фоне мощного психологи-

ческого давления [3]. 

Домашнее насилие – это не ссора и не семейный конфликт. И конфликт, и 

ссора подразумевают равное положение супругов (партнеров), которые в чем-то 

не согласны друг с другом и отстаивают свое мнение. В ситуации насилия ника-

кого равенства нет. Один человек стремится контролировать другого, используя 

физическую силу, экономические возможности, социальный статус и т.д. Кроме 

того, домашнее насилие отличается от ссоры или конфликта методичностью и по-

вторяемостью актов агрессии.  

Виды домашнего насилия. 

Исследователи выделяют несколько типов домашнего насилия в отношении 

женщин: 

- прямое физическое насилие (избиение, изнасилование, пытки или 

просто дал пощечину, или толкнул); 

- изоляция и лишение свободы передвижения (не встречайся с подру-

гами, не говори по телефону с мамой, не ходи к сестре, а также постоянный кон-

троль – что делает, куда пошла, с кем встречается); 
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- эмоциональное насилие. Создание в семье тяжелого психологического 

климата, грубость, упреки («плохая мать», «не умеешь готовить, шить, содержать 

дом в порядке, одеваться, краситься, разговаривать с людьми, вести себя правиль-

но, угадать настроение мужа») и оскорбления («что ты можешь понять своими 

цыплячьими мозгами, лучше уж молчи», «и чего тебе в парикмахерскую ходить, 

только деньги тратить»); 

- сексуальное насилие – принуждение к сексуальным отношениям; 

- манипулирование детьми. Женщине внушается, что она портит детей, 

не умеет их воспитывать, а подросшим детям всеми способами дают понять, что 

их мать – плохая, глупая и недостойна уважения. При этом дети могут использо-

ваться как посредники и средство шантажа; 

- угрозы – отнять детей, покончить с собой, убить ее, изуродовать, рас-

сказать всем, что происходит дома; 

- запугивание – жестами и действиями (муж может бить посуду, швы-

рять предметы, замахиваться молотком); 

- понуждение к самоубийству (прямое - «когда же ты сдохнешь!» и 

косвенное - «если бы не ты, как всем было бы хорошо»); 

- экономическое насилие (муж не позволяет жене работать или забирает 

у нее все деньги, вынуждая просить на все расходы у него, или не дает денег на 

необходимые нужды (еда, медицинская помощь, образование). 

По данным статистики, 75% мужей хотя бы раз ударили свою жену, при-

чем четверо из пяти на этом не останавливаются. Вовсе не потому, что они такие 

уж злодеи. Насилие – заразительно и обладает способностью к самовоспроизве-

дению, создавая порочный круг. 

Есть множество причин, мешающих женщине уйти от обидчика. Жилищ-

ные проблемы, экономическая зависимость, эмоциональная привязанность к му-

жу. Ну и, наконец, множество внутренних, психологических причин. Женщина 

может думать, что: 

- так или иначе, насилие присутствует во всех семьях и во всех отношени-

ях; 
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- семья – это женское предназначение и только она ответственна за то, что 

- происходит в семье; 

- развод – это признак ее поражения как женщины; 

- она одинока и нигде не сможет найти помощи; 

- милиция ничего не сделает для ее защиты; 

- что без нее он совсем пропадет; 

- она верит в то, что «бьет – значит любит»; 

- он еще может измениться; 

- она боится, что он заберет детей; 

- если она уйдет, то он найдет и убьет ее. 

Один из самых главных доводов, удерживающих женщину от окончатель-

ного ухода, - детям нужен их отец. Это, без сомнения, так. Но каждый врач и учи-

тель подтвердит: дети, живущие в условиях домашнего насилия, отличаются по-

вышенной тревожностью, утомляемостью, психосоматическими расстройствами 

и нарушениями в психологической сфере. Кроме того, замечено, что дети, вы-

росшие в семьях, где отец бил мать, в будущем переносят такое поведение на соб-

ственную семью: большинство мальчиков сами становятся обидчиками, а девоч-

ки, как правило, связывают свою жизнь с жестоким и агрессивным мужчиной [2]. 

На принципах насилия могут строиться отношения в любой семье – вне за-

висимости от уровня ее благосостояния, уровня образования супругов, сферы де-

ятельности супругов и занимаемых ими должностей. В кризисные центры для 

женщин обращаются жены крановщиков и депутатов, владельцев торговых лот-

ков и известных всей стране политиков, скромные учительницы и блестящие биз-

несвумен, маникюрши и женщины-доктора наук. Все они, пережив опыт домаш-

него насилия, становятся удивительно похожими. Причем неважно, сколько про-

должались эти отношения, и был ли это брак или период, ему предшествующий 

[3]. 

Женщины, подвергавшиеся (или подвергающиеся) насилию: 

- имеют низкую самооценку; 

- придерживаются очень традиционных представлений о семье, о роли 
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женщины в семье и обществе и о женском предназначении; 

- берут на себя ответственность за действия обидчика; 

- страдают от чувства вины и отрицают чувство гнева, которое испытыва-

ют по отношению к обидчику; 

- являясь, по определению, пассивными, достаточно сильны, чтобы – в 

случае необходимости - защищаться и использовать окружение с целью выжить, а 

иногда и предотвратить следующий акт насилия; 

- верят в то, что сексуальные отношения могут стабилизировать отноше-

ния в целом; 

- полагают, что никто не может помочь им в сложившейся ситуации. 

Женщины, подвергающиеся насилию со стороны мужа или партнера, жи-

вут в постоянном страхе и напряжении. Они способны выдержать очень многое – 

систематические избиения и скандалы, издевательства и унижения, моральный 

террор и социальную изоляцию. Но все это приводит к отклонениям в физиче-

ском и психологическом состоянии: головные боли, боли в спине, бессонница, 

депрессия, замкнутость, повышенная мнительность и тревожность. 

Таким образом, практически все профессионалы относятся к делам по се-

мейному насилию формально, стараются не тратить много времени на них, считая 

эти дела не стоящими внимания семейными склоками. 

Ведь домашнее насилие – серьезная социальная проблема, решение кото-

рой зависит во многом от особенностей методов и технологий оказания своевре-

менной помощи пострадавшим. Несмотря на возрастающий уровень осведомлен-

ности о проблеме семейного насилия, последствия этой серьезной социальной 

проблемы все еще остаются не вполне осознанными. Как следствие этого, суще-

ствующая по стране система государственного реагирования на домашнее наси-

лие нестабильна и фрагментарна; она в основном направлена на реагирование с 

точки зрения уголовных мер, но при этом совершенно отсутствует профилактика. 
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В статье представлены результаты исследования проведенного на базе 

МАУ г. Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», проблем 

женщин, подвергшихся насилию. 

 

В ходе проведения исследования проблем женщин, подвергшихся наси-

лию, на базе МАУ г. Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Се-

мья» был проведён анкетный опрос.  

В анкетном опросе приняли участие 30 женщин, проживающих в г. Томске 

в возрасте от 16 до 54 лет. 

В соответствии с задачами исследования нас интересовали такие перемен-

ные как: семейное положение женщин (в каком браке они состоят – зарегистриро-

ванном, гражданском или не замужем), принцип главенства в семье (муж, жена, 

равноправие), возраст женщин (было выделено восемь возрастных групп: 15–19; 

20–24; 25–29; 30–34; 35–39; 40–44; 45–49; 50–54). 

Таким образом, в анкетном опросе участвовали женщины, семейное поло-

жение которых: – в зарегистрированном браке – 47,8% – в гражданском браке – 

http://www.stopviolence.ru/component/content/article/9-kabinet-psihologa/13-2009-12-16-13-54-54.html
http://www.stopviolence.ru/component/content/article/9-kabinet-psihologa/13-2009-12-16-13-54-54.html
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19,8% – не замужем на момент опроса (включая вдов, разведенных и никогда не 

бывших замужем) – 32,4%. В итоге количество женщин, имеющих на момент 

опроса семью, составило 123 человека, т.е. большая часть опрошенных (67,6%). 

Женщины, ответившие, что главой их семьи является муж (отвечали толь-

ко те, кто действительно живет в браке, либо зарегистрированном, либо граждан-

ском) – 19,8%, жена – 14,8%, равноправие – 35,2%. Таким образом, подавляющая 

часть женщин не имеют в семье главы, т.е. оба супруга, по их мнению, равно-

правны. 

Мы можем объяснить это тем, что опрошенные женщины не совсем пра-

вильно определяют «равноправие» в семье. Возможно, здесь есть и другие причи-

ны. Как исследователи мы должны были подстраховаться на этот счет контроль-

ными вопросами, однако мы побоялись нагромождать и без того насыщенную ан-

кету «лишними» вопросами. Понимание респондентами того, что же есть равно-

правие, специально не входило в задачи данного исследования, но представляется 

эвристичным в ходе дальнейших научных поисков. 

Отметим, что почти каждая вторая опрошенная женщина сталкивается в 

семье с проблемой насилия в его разных видах. Таким образом, ответы женщин 

вполне достоверны и непротиворечивы, и есть основания говорить о том, что 

женщины осознают взаимосвязь морально-психологического климата с пробле-

мами насилия в своих семьях. 

Испытали на себе однократное применение физической силы в семье 18% 

женщин, два и более раз – 11%, неоднократно – 6%; никогда не сталкивались с 

физическим насилием в семье почти половина опрошенных женщин – это 57%. 

Таким образом, другая половина опрошенных женщин (почти каждая вторая) в 

разной степени, но терпели в отношении себя физическую силу в семье. 

Делая вывод, можно отметить, что основными субъектами физического 

насилия над женщинами в семье выступают преимущественно мужчины, из них в 

большей степени те, которые состоят с потерпевшими в интимных отношениях. 

Объясняется это тем, что мужья обычно физически и экономически сильнее своих 

партнерш, что и дает им преимущество в применении физической силы. То же 
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самое можно сказать и об отцах в отношении своих дочерей. 

Одной из гипотез данного исследования было предположение о том, что с 

возрастом женщины приобретают опыт насилия, испытывая на себе его разнооб-

разные формы и виды. Она полностью подтвердилась. «Два и более раз» испыта-

ли на себе применение физической силы в семье женщины в возрасте: 15-19 лет – 

5,6%; 20-24 лет – 7,3%; 25-29 лет – 7,4%; 30-34 лет – 14,3%; 35-39 лет – 15,8%; 40-

44 лет – 23,5%; 45-49 лет – 20%; 50-54 лет – 5,6%. Видно, что наибольшие показа-

тели для этой частоты насилия приходится на возраст женщин от 30 до 49 лет. 

Женщины последней возрастной категории, по сравнению с другими, чаще испы-

тывали на себе «неоднократное» применении к себе физического насилия в семье 

– 22,2%. Исследование показало, что частота физического насилия в отношении 

женщин начинает увеличиваться с возрастной планкой в 30–34 года и снижается к 

50-ти годам, так как именно на этот период жизни современной российской жен-

щины приходится замужество, рождение и воспитание детей. 

Испытали на себе однократное применение морального насилия в семье 

9,3% женщин, два и более раз – 13,7%, неоднократно – 17,6%; никогда не сталки-

вались с моральным насилием в семье – 46,2%. Из затруднившихся ответить на 

этот вопрос было 24 женщины (13,2%), что также существенно для данного типа 

выборки, из чего можно сделать вывод о частичном применении к этим женщи-

нам морального насилия в семье, поскольку они не отнесли себя в категорию «ни-

когда не страдавших от морального насилия». 

Таким образом, почти половина опрошенных женщин испытала на себе 

моральное насилие в семье. Причем, наибольшая часть женщин, по отношению к 

которым применялось моральное насилие в семье, сталкивается с ним периодиче-

ски, т.е. неоднократно.  

Испытали на себе однократное психологическое насилие в семье 3,8% 

женщин, два и более раз – 37,4%, неоднократно – 27,5%; никогда не сталкивались 

с психологическим насилием в семье 22%. Из затруднившихся ответить на этот 

вопрос было 15 женщин (8,2%), что существенно для данного типа выборки, из 

чего можно сделать вывод о частичном испытании этими женщинами психологи-
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ческого насилия в семье, раз они не смогли отнести себя в категорию «никогда не 

страдавших от психологического насилия».  

Испытали на себе однократное экономическое насилие в семье 8,8% жен-

щин (16 человек), два и более раз – 14,8%, неоднократно – 19,8%; никогда не 

сталкивались с экономическим насилием в семье – 50%. Из затруднившихся отве-

тить на этот вопрос было 11 женщин (6%), что также существенно для данного 

типа выборки, из чего можно сделать вывод о частичном испытании этими жен-

щинами экономического насилия в семье, раз они не отнесли себя в категорию 

«никогда не страдавших от экономического насилия». 

Таким образом, почти половина опрошенных женщин в той или иной сте-

пени испытывала на себе экономическое насилие в семье. Причем со стороны 

мужа/сожителя/молодого человека – 15,4%; со стороны детей – 2,2%; со стороны 

отца – 16,5%; со стороны матери – 26,4%. Полученные данные показывают, что от 

мужей и отцов женщины почти одинаково испытывают экономическое насилие, 

как от наиболее экономически сильных членов семьи, впрочем, как и от матери, 

которая по отношению к дочери является точно таким же субъектом.  

Анкетный опрос показал, что наименее распространено в семьях г. Томска 

сексуальное насилие. Подавляющее большинство женщин «никогда» с ним не 

сталкивалось – 92,3%; подверглось ему «только один раз» 3% женщин; «два и бо-

лее раз» – столько же; неоднократно сталкивалась с ним только 1 женщина; за-

труднились ответить на этот вопрос 3 опрошенные женщины.  

По мнению женщин, мужчины чаще всего применяют насилие к своим су-

пругам (интимным партнершам в семье) по причине «своего характера» – 45,1%, 

«собственной нереализованности» – 37,4%, и «своего воспитания» – 27,5%.  

Одной из задач исследования было выявить уровень доверия женщин к 

правоохранительным органам и другим инстанциям, призванных оказывать по-

мощь в случаях насилия в семье, а также определить уровень и причины обраща-

емости/необращаемости за поддержкой в медицинские и правоохранительные 

учреждения женщин, пострадавших от насилия. В результате обнаружилось, что 

большая часть опрошенных женщин, а именно 38,5% (70 человек), никогда не об-
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ращались или не обратились бы за помощью в случае применения к ним насиль-

ственных действий в семье. Это говорит о низком уровне доверия женщин г. Том-

ска к социальным институтам, призванным оказывать помощь пострадавшим от 

насилия в семье.  

Наибольшее доверие к представителям власти и врачам выражено у жен-

щин с высшим уровнем образования (50% и 56,7% соответственно). 

Среди опрошенных оказалось всего 5 женщин (2,7% от общего количества 

приявших участие в опросе), которые, если бы «заметили у своей коллеги по ра-

боте, подруге или просто соседки признаки причинения к ней физического наси-

лия в семье» обратились в полицию «без ее ведома»; подавляющая часть респон-

денток – 64,8% помогли бы только в случае согласия пострадавшей; 41,2% опро-

шенных оказались способными «поинтересоваться и посочувствовать»; 7,1% со-

общили бы родственникам пострадавшей; а 15,9% (а это 29 женщин) не стали бы 

«лезть в чужую жизнь».  

Таким образом, почти 1/5 опрошенных женщин г. Томска способна про-

явить равнодушие к насилию женщин в своем близком социальном пространстве, 

это при том, что женщины осознают, что именно они сами наиболее чаще под-

вержены насилию в семье. На основании полученных данных, мы можем гово-

рить о наличии слабой солидарности между женщинами в вопросах насилия в се-

мье. 

По результатам социологического опроса, сделали вывод о том, что до-

машнее насилие существует в семьях разных социальных групп клиентов муни-

ципального автономного учреждения г. Томска «Центр профилактики и социаль-

ной адаптации «Семья» независимо от уровня дохода, образования, положения в 

обществе. 
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В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 8 ВИДА (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 
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студентка кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий,  
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к.с.н., доцент кафедры социальной работы,  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул 

 

В данной статье рассматриваются особенности проявления отклоняюще-

гося поведения подростков путем проведения опроса. Для того, чтобы выяснить 

насколько эффективна профилактика девиантного поведения среди детей боль-

ных олигофренией, был проведен «Тренинг устойчивости к негативному социаль-

ному влиянию» и авторы сравнили результаты, полученные до проведения тре-

нинга и после. 

 

Девиантное поведение в настоящее время является глобальной социально – 

психологической проблемой. В прошлом столетии в научной литературе велись 

активные дискуссии, посвященные обсуждению вопроса, можно ли считать де-

виантное поведение социальным или психологическим феноменом. Современны-

ми психологами и социологами отмечается, что проблемы девиантного поведения 

существуют во взаимосвязи психологических и социальных факторов на челове-

ка.  

Серьезное внимание работе с девиантными подростками уделяет социаль-

ная работа. Особенно проблема работы с такими подростками актуальна для спе-

циалистов коррекционных школ-интернатов, воспитанники которых растут без 

попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье. Темп разви-

тия первых замедлен.  

Очевидно, что вне семьи развитие ребенка идет по особому пути и у него 

формируется специфические черты характера, поведения личности, чтобы они не 

привели к рискованному девиантному поведению, необходимо вовремя оказывать 
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помощь воспитанникам школы - интерната в форме профилактической работы. 

Особую категорию составляют дети с синдромом олигофрения. 

Было проведено исследование, первой частью которого является опрос вос-

питанников Ключевского специального общеобразовательного дома-интерната 8 

вида с целью выявления особенностей проявления отклоняющегося поведения у 

подростков. Были заданы такие вопросы как: 1) Предпочитаете ли Вы одежду не-

ярких тонов? 2) Откладываете ли Вы на завтра то, что можно сделать сегодня? 3) 

Любите ли Вы участвовать в Драках? 4) Ссоритесь ли Вы ли сверстниками? 5) 

Как Вы считаете, драться это хорошо? 6) Я всегда говорю только правду? 7) Вы 

употребляли алкоголь? 8) Когда Вы злитесь, Вы прибегаете к ругательным выра-

жениям? 9) Если Вас обидеть, Вы можете отомстить? 10) Вы можете причинить 

себе боль? 11) Вы любите смотреть боевики? 12) Можете ли Вы не выполнить 

домашнее задание? 13) Вы способны ударить человека? 14) Когда Вы раздраже-

ны, Вы стучите кулаком по столу? 15) Когда Вы злитесь, Вы говорите неприятные 

вещи? 

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что 

девиантное поведение детей и подростков больных олигофренией - явление ком-

плексное и сложное. Оно может иметь внешние и внутренние причины. Девиант-

ное поведение связано с индивидуально-типологическими особенностями лично-

сти, которые создают благоприятную либо неблагоприятную основу для воздей-

ствия негативных внешних, социальных и внутренних факторов. Возникая на 

уровне ситуативных поведенческих реакций при определенном сочетании указан-

ных факторов, девиантное поведение, закрепляясь, приводит к устойчивым фор-

мам отклонений в поведении. При этом складывается дезадаптивное поведение 

детей и подростков, которое осложняет их социализацию в обществе в целом. 

Для того чтобы выяснить насколько эффективна профилактика девиантного 

поведения среди детей больных олигофренией, мы провели «Тренинг устойчиво-

сти к негативному социальному влиянию» и сравнили результаты, полученные до 

проведения тренинга и после. При организации исследования в число респонден-

тов были включены испытуемые в количестве 15 человек. Всех испытуемых мы 
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разделили на 2 группы, из них 10 человек, мальчики, обучающиеся в 9 классе и 5 

человек, девочки, обучающиеся в 9 классе «Ключевской специальной (коррекци-

онной) школе-интернате 8 вида. 

Результаты, полученные в ходе опроса мальчиков 9-го класса Ключевской 

специальной (коррекционной) школы – интерната 8 вида  

до проведения тренинга: мальчики  

 

после проведения тренинга: мальчики  

 

Результаты, полученные в ходе опроса девочек 9-го класса Ключевской 

специальной (коррекционной) школы – интерната 8 вида  

 

до проведения тренинга: девочки  

 

после проведения тренинга: девочки  
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Как видно из сравнительной гистограммы уровня девиантного поведения, 

по некоторым вопросам заданным респондентам, уровень общего отклонения от 

нормы снизился на 1-5%. 

Если при первичном опросе учеников 9 класса, повышенный уровень де-

виантного поведения был выявлен у 60% респондентов от общего числа учащихся 

(из 100%), то после проведения тренинга - это наблюдалось у 55,8% от общего 

числа учащихся (из 100%). 

Прежде всего, обращает на себя внимание заметное снижение уровня физи-

ческой агрессии. Если до участия респондентов в тренинге 33,3% опрошенных 

учеников 9–го класса принимали участие в драках, то после тренинга процент 

снизился до 26,3%. Так же если рассматривать вопрос о том, могут ли респонден-

ты ударить человека, то так же прослеживается заметное снижение уровня агрес-

сии. Если до тренинга 46,7% респондентов ответили положительно на поставлен-

ный вопрос, то после эксперимента их число составило 40,7% респондентов. 

Выявленные особенности девиантного поведения воспитанников школы – 

интерната 8 вида, позволяют нам порекомендовать всем специалистам для работы 

с детьми с отклоняющимся поведением. Рекомендация заключается в проведении 

«Тренинга устойчивости к негативному социальному влиянию». Данный тренинг 

рассчитан на 9 одночасовых занятий, которые рекомендуется проводить 1-2 раза в 

неделю. Оптимальный размер группы составляет 8-15 человек. Групповая работа 

в основном опирается на теоретический подход Б.Д. Парыгина, который относит 

тренинг к методам group-counseling (группового консультирования), описывая их 

как активное групповое обучение навыкам общения и жизни в обществе вообще. 

Поэтому данный тренинг включает три блока: 
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 первый блок рассчитан на формирование образа-Я участников группы 

путем самоанализа и получения обратной связи;  

 второй блок посвящен конкретизации представлений о социальной зна-

чимости хорошего и плохого поведения; 

 третий блок предназначен для активизации социального образа пред-

ставления подростка о себе в настоящем и будущем. Таким образом, данный тре-

нинг поможет выявить, развить и совершенствовать природные задатки, детей 

больных олигофренией, на основе которых при создании необходимых и доста-

точных условий развиваются способности воспитанников школы – интерната. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что «Тренинг устойчивости к нега-

тивному социальному влиянию» позволяет снизить уровень отклонений от нормы 

и является элементом профилактики девиантного поведения подростков с син-

дромом олигофрении. 
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Автор в статье рассматривает психосоциальные проблемы, связанные с 

состоянием здоровья граждан и необходимость их решения в условиях амбула-

торно-поликлинической службы.  

 

Изменения в социальной сфере и здравоохранении привели к возникнове-

нию ряда психосоциальных проблем, напрямую связанных с низкими показателя-

ми здоровья населения. Ввиду того, что здоровье населения является индикатором 



 208 

благополучия страны, обеспечивая ее развитие, возникла необходимость разра-

ботки мероприятий по взаимодействию медицинской и социальной сфер, как од-

ного из методов психосоциальной помощи населению.  

Современное лечение многих заболеваний осуществляется амбулаторно в 

течение многих месяцев, а порой и лет (например, гипертоническая болезнь, ИБС, 

лимфогранулематоз, миеломная болезнь и др.). Преимущества такого лечения за-

ключаются в том, что больной находится в домашних условиях, в кругу семьи. 

Конечно, в домашних условиях лечение, порой, бывает более эффективным, но 

есть трудности, которые на первый взгляд незаметны. Больной и члены его семьи 

остаются наедине с болезнью, на вопрос как лечить ответ находят у врача, а кто 

подскажет, как и в каком объеме помочь заболевшему родственнику, как облег-

чить ему процесс выздоровления. В таких ситуациях необходима психосоциаль-

ная помощь.  

К сожалению, специалистов по решению психосоциальных проблем в рай-

онных поликлиниках нет. Кто в настоящее время выполняет разъяснительную 

функцию какая психосоциальная помощь необходима в до/послеоперационном 

периоде лечения, когда происходят не только физические изменения в организме, 

но часто изменяется поведение, общение, питание, а порой и социальный статус 

больного? 

Многие инфекционные заболевания, в том числе и ВИЧ-инфекция, загоня-

ют в тупик пациента с выбором решения информировать или нет о своем заболе-

вании родных и близких, а также работодателя. Данное решение пациент прини-

мает самостоятельно, наедине с собой, порой неверно оценив ситуацию. 

В основном психосоциальная помощь выполнятся в стационаре, диспансе-

ре, реабилитационных центрах, но в условиях поликлиники она также необходи-

ма, так как 80% больных лечатся вне стационара. С этой целью психосоциальную 

помощь нужно рассматривать не только в зависимости от заболевания, но и для 

каждой личности отдельно. Приведем пример возможного состояния личности в 

период болезни. 

Инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда - это ограниченный некроз сердеч-
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ной мышцы. Среди различных заболеваний населения ряд болезней имеет особо 

важное социальное значение. Значимость таких заболеваний связана, даже, не 

столько с их широким распространением, сколько с той ролью, которые эти забо-

левания играют в смертности и инвалидизации населения, в экономическом 

ущербе для страны из–за временной утраты трудоспособности, инвалидности и 

преждевременной смерти. 

Часто перенесенная болезнь изменяет всю жизнь человека: меняются его 

социальный статус, его физические возможности, его окружение, но главное из-

менение происходит в нем самом, в его подходе к себе, к жизни и к окружающим. 

Психологические особенности человека после перенесенного инфаркта - 

проблема, которая возникает довольно часто. 

Чаще всего болезнь изменяет психику человека, переоценивается его жиз-

ненная позиция - отношение к жизни, работе, окружающим людям, к самому себе. 

Порой человек остается наедине со своей болезнью, отгородившись от всего ми-

ра. Отсюда может возникнуть состояние депрессии.  

Психологическая реабилитация после перенесенного инфаркта, как ни при 

каком другом заболевании, зависит от личности больного, от его реакции на про-

исшедшие изменения в связи с болезнью. Реакция может быть самой разнообраз-

ной - от удрученности и деспотического отношения к окружающим до отрицания 

очевидного и отказе от обследования. 

Инсульт. Более сильные изменения в личности человека происходят после 

инсульта. Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, одно из 

самых тяжелых заболеваний нервной системы. По статистике, острые нарушения 

мозгового кровообращения среди причин смертности занимают третье место по-

сле болезней сердца и онкологических заболеваний. 

У больных, перенесших инсульт, заостряются характерологические особен-

ности личности. Значительно страдает память, особенно плохо больные запоми-

нают текущие события, у многих нарушена речь. Такие изменения в поведении, 

как синдромы эмоциональной лабильности и снижения психической активности, 

обусловлены поражением структур головного мозга. Капризность, плаксивость, 
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вспыльчивость - такое поведение типично для большинства больных в первые ме-

сяцы после инсульта. Для некоторых перенесших инсульт характерно безразлич-

ное отношение к своему состоянию, депрессия. Лечебной физкультурой они за-

нимаются только по принуждению, у таких больных плохо восстанавливаются 

даже легкие нарушения двигательных функций.  

Психологическая помощь дома позволит перенесшему инсульт пациенту и 

его родственникам расстаться с растерянностью, снизить напряжение в семье, об-

рести веру в собственные ресурсы и выздоровление, вернуть оптимизм, желание 

предпринимать усилия по реабилитации нарушенных функций и эмоциональную 

уравновешенность. Психологический фактор оказывает мощное влияние на ско-

рость восстановительных процессов после инсульта. Здоровый психологический 

климат в семье - залог успешного восстановления утраченных функций. 

Туберкулез. Больной фтизиатрического учреждения - особый пациент. Это 

не только больной, требующий медицинской помощи, но и инфекционный объ-

ект, представляющий опасность для своего окружения. 

Большое место в психологической картине при туберкулезе занимают ипо-

хондрические нарушения - фиксирование больных на своих физических функци-

ях, обилие жалоб на здоровье, тенденции к уходу в болезнь, склонность к истери-

ческим реакциям в условиях стресса. 

Характерны для них и нарушения с социальной дезадаптацией: асоциаль-

ные тенденции, пренебрежение общепринятыми нормами, ригидность психиче-

ских процессов. 

Такие характерологические особенности могут затруднять контакты боль-

ных в сфере общения, приводить к дополнительным стрессовым и конфликтным 

ситуациям. Больных туберкулезом отличают также дефекты в адаптивной систе-

ме: общая плохая приспособляемость, недостаточная устойчивость структуры 

личности со снижением способности противодействия дезорганизующим явлени-

ям - импульсивности, влечениям, неосознанная тенденция трансформировать 

психическую напряженность в условиях стресса в соматические симптомы как 

средство снятия психической напряженности. 
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Онкологические заболевания. Одной из важных психологических проблем в 

онкологической клинике является проблема реакций личности на болезнь. 

Психологические трудности, с которыми сталкиваются онкологические 

больные, связаны не только с угрозой жизни. Проведенное лечение, калечащие 

операции ставят перед ними профессиональные, бытовые, семейные и другие 

проблемы. Их значимость определяется субъективно. В качестве примера могут 

быть названы угроза женственности и боязнь нарушения супружеских отношений 

после мастэктомии (удаление молочной железы), страх быть отвергнутым семьей 

и обществом после колостомии (искусственный задний проход), которые сами по 

себе начинают доминировать в структуре переживаний. 

То или иное содержание психологического конфликта вызывает значитель-

ное повышение уровня эмоциональной напряженности, проявляющейся, прежде 

всего, в ощущении опасности, беспокойства, страха, тревоги, порой приводящих к 

фиксации психического нарушения и полной дезорганизации поведения. 

В психологической помощи нуждается не только пациент, но и проживаю-

щие вместе с ним его родственники. Тяжелая болезнь резко меняет жизнь не 

только больного, но и его ближайшего окружения. Это огромная дополнительная 

нагрузка - физическая и эмоциональная, особенно если восстановление нарушен-

ных функций затягивается.  

Полноценная медицинская помощь немыслима без психологической помо-

щи и поддержки пациента. Ведь психологическое самочувствие человека и его 

психологический настрой во многом обусловливают особенности течения болез-

ни, определяют развитие и успех лечебных воздействий, что сказывается на ре-

зультате. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ В ЗАНГРАНШКОЛЕ РОССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

МЕЖПОКОЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ  

 

Фокин Игорь Владимирович 

учитель заграншколы при посольстве РФ на Кубе, г. Гавана 

Фокина Евгения Вячеславовна 

учитель заграншколы при посольстве РФ на Кубе, г. Гавана  

  

Статья посвящена раскрытию особенностей использования социально-

педагогических проектов в заграншколе по укреплению межпоколенных связей. 

Рассмотрены следующие проекты: образовательные; охрана окружающей сре-

ды; оздоровительные; культурно-досуговые; патриотические; социально-

педагогические. 

  

Одним из важных направлений социальной работы с пожилыми людьми яв-

ляется деятельность различных специалистов по укреплению взаимоотношений 

пожилых людей и детей. В ходе нашего исследования, проведенного на базе за-

граншколы при посольстве РФ на Кубе, мы изучили возможности и особенности 

использования социально-педагогических проектов по укреплению межпоколен-

ных связей российских представителей старших поколений и детей, живущих на 

Кубе.  

В 2015 году 70-летие Победы отмечали во многих уголках мира, в том чис-

ле и на Кубе. Проведенный нами анализ реализованных в социально-

педагогической работе заграншколы межпоколенных проектов позволил выде-

лить их следующие направления: образовательные; охрана окружающей среды; 

оздоровительные; культурно-досуговые; патриотические; социально-

педагогические. 

Кратко охарактеризуем потенциалы проектов и реализуемых в них межпо-
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коленных связей с позиций этих направлений: 

Образовательные проекты. В этих проектах ставятся задачи, связанные с 

предоставлением образовательных услуг. Это проекты, где пожилые и дети учат-

ся по одной образовательной программе. Например, дети обучают пожилых лю-

дей компьютерным технологиям, работе в сети Интернет. 

Проекты по охране окружающей среды. Эти проекты имеют главной целью 

экологию (например, организация совместной уборки территории посольства, 

школы, парка пожилыми людьми и подростками, посадка растений и т.п.). В этих 

проектах нет однозначной фокусной группы. Влияние оказывается как на моло-

дых, так и на пожилых участников проектов. Это же можно сказать и о следую-

щих проектах. 

Оздоровительные проекты. Их главная цель - создать как для молодого, так 

и для пожилого человека дополнительные условия для совместной деятельности 

по достижения физического и психического благополучия, обеспечить им широ-

кий выбор программ физкультурно-оздоровительной деятельности, сформировать 

навыки самостоятельной двигательной активности в совместной деятельности. В 

условиях жаркого и экзотического климата Кубы это проекты «Робинзонада», 

«Школа выживания», «Пираты Карибского моря» и совместные спортивные со-

стязания.  

Культурно-досуговые проекты. В данных проектах целью является удовле-

творение потребностей пожилых и молодых в общении, отдыхе. Культурное об-

щение участников проектов (встречи старшего и младшего поколений) проходит 

в рамках культурных мероприятий, организация детьми совместных досуговых 

мероприятий. Например, изучение литературного наследия Э. Хемингуэя, посе-

щение его дома-музея и любимых мест отдыха кубинцев.  

Патриотические проекты: Несмотря на то, что целью этих проектов явля-

ется воспитание патриотизма у молодых людей, формирование у них духовно-

нравственных качеств, что предполагает использование возможностей ветеранов 

войны и труда, которые живут рядом с детьми и трудятся в посольстве, в соци-

альном воспитании, но эти проекты использовались и для оказания помощи моло-
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дыми людьми этим ветеранам. Кроме этого мы использовали в патриотических 

проектах местные особенности Кубы (легендарные биографии Че Гевары, Фиделя 

Кастро, героические дела советских военнослужащих по поддержке кубинской 

революции ) для патриотического воспитания детей. То же можно сказать и соци-

ально-педагогических проектах, которые в основном ориентированы на нрав-

ственное совершенствование личности молодых людей. Но в таких проектах фо-

кусная (объектная) группа может быть не только молодые люди, но и пожилые 

люди. Например, есть проекты, в которых пожилые люди действуют в качестве 

волонтеров и оказывают поддержку детям, превращаясь, таким образом, из объ-

екта воздействия в его субъект.  

Все проекты организуют взаимодействие представителей разных поколе-

ний: дошкольников, школьников, юношества, представителей среднего поколения 

и пожилых. Каждое поколение получает пользу от взаимодействия, но большин-

ство проектов организованы так, что одно поколение предоставляет свои услуги, а 

другое ими пользуется. Например, пожилые люди выступают в роли наставников 

подростков, или молодые люди посещают немощных стариков. В других случаях 

и пожилые, и молодые работают, взаимодействуют вместе и предоставляют услу-

ги всему социуму. В некоторых случаях молодые и пожилые взаимодействуют 

так, что польза взаимная. Например, когда школьники общаются с пожилыми и, 

играя, получают удовольствие, радость от этих встреч. Это доставляет удоволь-

ствие и пожилым. 

В ходе нашей работы мы учитывали и некоторые особенности функциони-

рования заграншкол, а именно; их территориальная удаленность (нахождение за 

пределами территории России); нахождение школ в различных странах мира, ко-

торые имеют свою историю, климатические условия; определенная изоляция де-

тей и педагогов; существенные различия в социокультурных пространствах ме-

стонахождения; множественность культурно-образовательных влияний и др.  

Завершая рассмотрение особенностей использования социально-

педагогических проектов по укреплению межпоколенных связей, мы выделим 

следующий их потенциал. С их помощью можно: развить уважение к богатому 
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культурному наследию, традициям и истории разных поколений; содействовать 

пониманию духовных ценностей другого поколения, уважению людей на всех 

возрастных этапах жизни; помочь потенциалу одного поколения удовлетворить 

потребности другого; предоставить возможность для взаимодействия людям, за-

нимающим различные позиции в обществе, имеющим разный возраст и опыт; со-

здать партнерские отношения между людьми, которые обычно не взаимодей-

ствуют.  

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗРЕШЕНИЮ  

КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

 

Шацков Павел Александрович  

к.п.н., доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,  

Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов 

 

В статье рассмотрена специфика образования и развития конфликтов в 

молодых семьях, указаны особенности деятельности специалиста социальной 

работы по их разрешению. 

 

Специфика молодой семьи как малой социальной группы обусловливается 

тем, что она находится в процессе становления, интенсивного развития, в ней 

наблюдается неустойчивость внутрисемейных отношений, происходит освоение 

каждым членом семьи социальных ролей. Выделение молодых семей в отдельную 

категорию позволяет подробно изучать проблемы жизнедеятельности молодого 

поколения, способствует более эффективному и адресному решению этих про-

блем.  

Молодая семья образуется на взаимных чувствах партнеров, готовых за-

ключить брак и осуществлять дальнейшее построение семейных отношений, но 

порой такие браки не являются долговременными в силу различных обстоятель-

ств. Одним из обстоятельством может быть возраст [2]. 

В молодой семье супруги начинают строить свою собственную семью, имея 

уже определенные притязания и ожидания, свои требования к будущей семейной 

жизни, т. е., начиная строить семейную жизнь, у юношей и девушек уже имеются 
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сформировавшиеся материальные и духовные потребности. В современных усло-

виях уровень жизни родительской семьи, который, создавался десятилетиями, 

очень высок. Достичь такого уровня молодой семье сразу практически невозмож-

но.  

Таким образом, молодые люди приходят в семейную жизнь с очень завы-

шенным уровнем притязаний и ожиданий. Поэтому разочарования, как правило, 

неизбежны, как неизбежны и конфликты на этой основе.  

В молодых семьях не редко случаются бытовые конфликты, возникающие 

из-за владения жизненно важными ресурсами, заключающимися в пище, одежде, 

жилище, поддержании здоровья, проведении досуга и т.п., где интересы, потреб-

ности и цели одного супруга не сталкиваются с потребностями, интересами и це-

лями другого. Молодые супруги, обычно драматизируют любую ситуацию и счи-

тают, что единственный путь выхода из такой ситуации — развод. 

Супружеские конфликты могут принимать форму открытого или скрытого 

характера. Для открытого конфликта характерны ссоры скандалы и т.д. Скрытые 

конфликты не имеют яркого внешнего проявления, это скорее внутреннее недо-

вольство, но их влияние на супружеские отношения не менее ощутимо, чем влия-

ние открытых [5]. 

Конфликты также могут быть легкоразрешимыми и трудноразрешимыми. 

Если в легкоразрешимых конфликтах причина может быть легко установлена и 

устранена, то в трудноразрешимых даже при выявлении причины, их нелегко 

ликвидировать, поэтому отношения между супругами остаются напряженными. 

Однако причину, испортившую отношения, нужно постараться выяснить как 

можно скорее. 

Брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных по-

требностей. Частичное и полное неудовлетворение тех или иных потребностей 

одного или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, 

разрушая устойчивость брака [4].  

В.А. Сысенко классифицировал причины, по которым возникают конфлик-

ты между супругами: 
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1. Конфликты, раздоры, возникающие на основе неудовлетворенной по-

требности в ценности и значимости своего «Я», нарушение чувства достоинства 

со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное отноше-

ние. Оскорбления, обиды, необоснованная критика со стороны супруга. 

2.  Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе неудовлетво-

ренных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. Психические 

напряжения, депрессии, ссоры, имеющие своим источником неудовлетворенность 

потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях; отсутствие 

ласки, заботы, внимания и понимания. Психологическое отчуждение супругов. 

3. Конфликты, ссоры, размолвки на почве пристрастия одного из супругов 

к спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребно-

стям, приводящим к неэкономным, а порой и бесполезным затратам денежных 

средств семьи. 

4. Финансовые разногласия, возникающие между супругами, которые ос-

новываются на преувеличении потребностей одного из супругов. Вопросы взаим-

ного бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное 

обеспечение семьи. 

5. Конфликты, ссоры, размолвки на почве удовлетворения потребностей 

супругов в питании, одежде, на почве благоустройства домашнего очага, а также 

затрат на личные нужды каждого из супругов. 

6. Конфликты на почве потребности во взаимопомощи, поддержке, в ко-

операции и сотрудничестве, а также связанные с разделением труда в семье, веде-

нием домашнего хозяйства. 

7. Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интере-

сов в проведении отдыха и досуга, различных хобби [5]. 

Каждый конфликт между супругами можно рассмотреть как противостоя-

ние интересов, потребностей, взглядов, представлений. Данный процесс может 

рассматриваться как препятствие, тормоз преграда, к осуществлению интересов и 

намерений другого супруга. В связи с этим возникает чувство раздраженности, 

протеста, враждебности, агрессии. Восприятие конфликтных ситуаций между су-



 218 

пругами зависит, прежде всего, от личных качеств каждого из супругов [4]. 

Развитие конфликта предопределяется особенностями характера каждого из 

супругов, оно возникает при разногласии различных интересов и намерений су-

пругов. Разрешение конфликта между молодыми супругами зависит от умения 

быть корректным и дипломатичным, от умения пойти на компромисс. Тактика 

каждого супруга в конфликте зависит, от тех качеств характера, которые способ-

ствуют кооперации и сотрудничеству или препятствуют таковому [3]. 

Для разрешения конфликта между молодыми супругами необходим посред-

ник, в качестве которого выступает − специалист по социальной работе, он спосо-

бен выявить причину конфликта, разработать определенную социальную про-

грамму для конкретной семьи. 

Специалисты по социальной работе имеют дело с семьями, в которых воз-

никают конфликты и призваны способствовать ослаблению противоречий между 

супругами. Деятельность специалиста заключается в предупреждении и практи-

ческом решении проблем, содействию конструктивному преодолению конфлик-

тов [1].  

Для преодоления и разрешения конфликтов в молодой семье специалисту 

социальной работы необходимо точно установить причины разногласий и ссор. 

При этом необходимо понимать, что конфликты производны от факторов 

экономического, психофизического, социального, психологического, политиче-

ского и иного характера. Для практического решения проблем специалисту по со-

циальной работе необходимо знать природу, структуру, типологию функции и 

причины конфликтов, динамику их развития, принципы и основные методы 

управления конфликтами. Специалист должен уметь распознавать и анализиро-

вать конфликтные ситуации, грамотно применять способы их урегулирования в 

молодой семье. 

Также необходимо отметить, что деятельность специалиста по социальной 

работе с молодой семьей должна быть направлена не только на решение суще-

ствующих конфликтов, но и на их профилактику. 
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ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПОДРОСТКАМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

Скрябина Светлана Сергеевна 

магистр направления подготовки Социальная работа,  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что употребление психоактивных 

веществ (ПАВ) — острая проблема современности. 

Тот факт, что на сегодня проблемы наркомании и алкоголизма в нашем об-

ществе стоят достаточно остро, не вызывает сомнения. Понятно и то, что необхо-

димо на это воздействовать. Известно – болезнь (наркомания и алкоголизм – это 

болезнь) легче предотвратить и поэтому встает вопрос о профилактике. 

Одной из сложнейших проблем в нашем обществе является предупрежде-

ние зависимости психоактивных веществ среди молодежи. Особое внимание сле-

дует уделять подростковому возрасту, так как  он является кризисным периодом в 

развитии личности. 

Целью нашего исследования является содержание профилактики употреб-

ления ПАВ подростками «группы риска». 

Объект исследования – профилактика употребления ПАВ. 
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Предмет исследования – содержание профилактики употребления ПАВ 

подростками «группы риска». 

Достижение поставленной цели предусматривает постановку и решение 

следующих задач: 

1) Раскрыть социально – психологические особенности подростков 

«группы риска». 

2) Раскрыть сущность  понятие «профилактика». 

3) Разработать программу профилактики употребления психоактивных 

веществ подростками «группы риска». 

Для проведения исследования нам было необходимо рассмотреть 3 основ-

ных понятия: психоактивные вещества, подростки и профилактика. 

Первое понятие, которое мы рассмотрим – это психоактивное вещество 

(ПАВ). Под ним понимается - любое вещество способное при однократном прие-

ме изменять психическое состояние человека (настроение, самоощущение, вос-

приятие окружающего), физическое состояние, поведение и другие психофизи-

ческие эффекты, при систематическом приеме способно вызывать психическую 

или физическую зависимость. 

Под профилактикой подразумевается, прежде всего, научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

1. Предотвращение возможных физических, психологических или соци-

окультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска. 

2. Сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здо-

ровья людей. 

3. Содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов. 

К основным видам профилактики относятся: 

Первичная – комплекс социальных, образовательных, медико-

психологических мер, направленных на гармоничное развитие личности, укреп-

ление и совершенствование её психологического, физического и социального 

здоровья. Проводится в отношении всех граждан. 
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Вторичная – комплекс социальных, образовательных, медико-

психологических мер, предупреждающих формирование заболеваний, аддикции 

(зависимости),  поведения высокой степени риска и их негативных последствий. 

Проводится в отношении лиц, имеющих практику такого поведения. 

Третичная – комплекс социальных, образовательных, медико-

психологических мер, направленных на предотвращение срывов и рецидивов, и 

так же мер, способствующих восстановлению личности и  социального статуса 

больного, возвращение его в семью, образовательные учреждения, трудовые кол-

лективы и т.д. Данный вид профилактики проводится в отношении лиц, имеющих 

устойчивую практику поведения высокой степени риска. 

К основным формам профилактики относятся: консультирование, тренинг, 

лекции, дискуссии, беседы, игровые формы, терапия, интерактив. 

Следующее понятие, которое мы рассмотрим – подросток — это юноша или 

девушка в переходном возрасте от детства к юности (12-17 лет).  

Обычно этот возраст называют переходным. В это время у подростков воз-

никают частые трения с родителями, кто-то из подростков ищет себя, свои цели в 

жизни, увлекается философией, стремится больше узнать о противоположном по-

ле. 

Подростки «группы риска» – это дети с различными формами психической 

и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватном формам 

и требованиям ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы и т.д. 

В Федеральном Законе РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» введено понятие, которое рас-

сматривается как синоним понятия «дети группы риска», это - «дети, находящие-

ся в трудной жизненной ситуации».  

В эту категорию включены дети-инвалиды; дети-жертвы насилия; дети, ока-

завшиеся в экстремальных ситуациях; дети, отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы в воспитательных колониях; дети, проживающие в малоимущих се-

мьях; дети с отклонениями в поведении; и т.д. 

В ходе исследования нами была разработана Программа профилактики упо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возраст
https://ru.wikipedia.org/wiki/Детство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Философия
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требления психоактивных веществ подростками «группы риска» «STOP ПАВ». 

Целью Программы является: формирование у подростков «группы риска» 

стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных 

веществ (ПАВ). 

В реализации данной программы принимают участие подростки (в возрасте 

от 14-17 лет) «группы риска». 

Задачи Программы: 

1) предупреждение  возникновения  у подростков «группы риска» установ-

ки на желание попробовать психоактивное вещество (ПАВ); 

2) обеспечение  условий  для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у подростков стремления к ведению здорового 

образа жизни; 

3) создание информационного поля по профилактике ПАВ. 

Тематическое планирование программы 

Раздел I: «Знакомство» 

Цель: знакомство участников группы; принятие правил поведения в группе. 

Основной формой мероприятия является  беседа и  игровая деятельность.  

Ожидаемые результаты: включение всех участников в совместную работу; 

создание позитивных эмоциональных установок на доверительное общение.  

Раздел II: «Информационный»  

Цель данного раздела: формирование у подростков «группы риска» знаний 

о психоактивных веществах, последствий их употребления. 

Мероприятия: мозговой штурм, обсуждение, лекция. 

Ожидаемые результаты:  активность участников группы в выдвижении ва-

риантов по предложенной теме, принятие представленной информации. 

Раздел III: «Мой выбор» 

Цель данного раздела: формирование умения у подростков противостоять 

негативному влиянию сверстников и взрослых.  

Мероприятия:  игровая деятельность. 

Ожидаемые результаты: формирование у подростков своей точки зрения. 
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Раздел IV: «Профилактика употребления ПАВ» 

Цель: формирование среди подростков негативного отношения к употреб-

лению психоактивных веществ (ПАВ).  

Мероприятия: беседа, игровая деятельность. 

Ожидаемые результаты: формирование негативного отношения к употреб-

лению ПАВ. 

Раздел V: «Подведение итогов» 

Цель: подведение итогов работы группы; обсуждение результатов. 

Мероприятия данного раздела: беседа и игровая деятельность.  

Ожидаемые результаты: адекватная оценка результатов программы, актив-

ное взаимодействие всех участников группы. 

Подводя итоги вышесказанному материалу, можно сделать вывод, что про-

филактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) – это комплекс меропри-

ятий, направленных на предупреждение данного явления и/или устранение фак-

торов риска. 

Разработанная нами Программа профилактики употребления психоактив-

ных веществ (ПАВ) подростками «группы риска» направлена, прежде всего, на 

первичную профилактику.  

Она может способствовать формированию негативного отношения подрост-

ков к употреблению психоактивных веществ (ПАВ).  

Перспектива данного исследования связана с проведение эксперимента по 

реализации данной программы с подростками «группы риска» на базе Кировского 

областного государственного автономного учреждения социального обслужива-

ния «Кировский центр социальной помощи семье и детям 
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4. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТОЙ 

 

Братищева Елизавета Сергеевна 

Коваленко Андрей Александрович 

магистранты направления подготовки Социальная работа,  

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет», г. Белгород 

 

В статье раскрываются особенности и проблемы управления социальной 

работой в современной России. 

 

Управление социальной сферой является на сегодняшний день активно раз-

вивающейся сферой общественного сознания, определяющей приоритеты соци-

ального развития (качество жизни как высшая цель социального управления) и 

механизмы достижения социальной безопасности, получения экономического ре-

зультата социальной работы. Поэтому выпускники магистратуры по направлению 

«Социальная работа» – будущие специалисты и линейные руководители социаль-

ных служб и организаций – должны владеть эффективными технологиями управ-

ления персоналом, осознавая специфику становления, развития и актуального со-

стояния системы социальной защиты населения в России. 

Управление социальной работой – один из видов социального управления, в 

котором главным субъектом и объектом управления выступает человек. Управле-

ние социальной работой является сложной социальной системой, которая харак-

теризуется целостностью и открытостью. Являясь разновидностью социального 

управления, управление социальной работой отражает разные стороны, грани и 

аспекты управления [1]. 

Организационно-структурная составляющая управления социальной рабо-

той дает ответы на следующие вопросы: 

 кто выполняет социальную работу; 

 какие органы, учреждения, их подразделения обеспечивают социальную 

работу (управление социальной работой организуется на нескольких уровнях и 
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имеет соответствующие организационные структуры); 

 какова эффективность (результативность) их деятельности, функциони-

рования. 

Вторая составляющая управления социальной работой – функциональная. 

Управление социальной, работой выполняет как общие, так и конкретные функ-

ции. Общими, независимо от уровня, субъекта, его компетенции, являются функ-

ции прогнозирования, целеполагания (планирования), организации, координации, 

стимулирования (мотивации), маркетинга, учета и контроля. На конкретном 

уровне управления, в конкретной должности складывается определенное соотно-

шение между общими функциями, выполняемыми специалистом. Конкретные 

функции – это виды работы применительно к должности (обязанности и права), 

подразделению (функции подразделения) и предприятию, организации, учрежде-

нию (направления деятельности). 

Третья составляющая управления социальной работой – это деятельность 

руководителей разных уровней в системе социальной защиты населения. Руково-

дитель выступает движущей силой, организующим звеном, «локомотивом» во 

взаимодействии с подчиненными в процессе управления. От компетентности ру-

ководителя в большей степени зависят качество организации управления и его ре-

зультативность. 

Четвертая составляющая управления социальной работой – это непосред-

ственно управленческий процесс, включающий определенный набор взаимосвя-

занных элементов. 

Основой любого вида управления является информация, которая в «челове-

ческих системах» тем или иным образом организуется. На основе владения необ-

ходимой информацией происходит определение, формулировка и закрепление в 

организационно-административных документах целей, задач и способов их реа-

лизации. Целевая ориентация – важный элемент социального управления, за ко-

торым следует система действий, мер, мероприятий или управленческих решений. 

Управление определенным образом организуется через распределение 

функций и формирование организационных структур, грамотный подбор и рас-
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становку кадров. В процессе управления важно также соотнести определяемые 

цели и решаемые задачи с имеющимися ресурсами – информационными, матери-

альными, трудовыми, финансовыми, временными. Ресурсное обеспечение – важ-

ное условие выполнения поставленных целей. 

В управленческом процессе используются различные формы и методы 

управления, а также средства, обеспечивающие достижение тех или иных резуль-

татов. И, наконец, важным элементом управленческого процесса является обрат-

ная связь, включающая учет, контроль, проверку исполнения. 

Следующая составляющая управления социальной работой – это вид про-

фессиональной деятельности, управленческий труд, включающий триаду: пред-

мет труда (информация), средства труда (организационные и технические) и спе-

циалиста, обладающего определенным набором компетенций. Соединение этих 

трех составляющих определенным образом называется организацией труда в си-

стеме социального управления. 

В настоящее время еще не сложилась эффективная система управления со-

циальной работой, что во многом снижает возможности управления этой сферой. 

Такая ситуация обусловлена несколькими факторами: 

 социальная работа представлена многообразием видов помощи, которые 

имеют свою специфику и довольно сложно сопоставимы между собой; 

 социальная работа предполагает многообразие, вариативность видов дея-

тельности специалистов в различных типах учреждений социальной защиты насе-

ления; 

 клиентами социальной работы выступают различные социальные группы 

со своими специфическими проблемами, организация работы с которыми может 

существенно различаться; 

 социальная работа реализуется на индивидуальном, групповом, организа-

ционно-административном уровнях, каждый из которых имеет свою специфику; 

 сроки достижения результата неопределенны, а сам результат в некото-

рых случаях трудно поддается фиксации с помощью объективных методов диа-

гностики. 
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Кроме того, существует комплекс проблем, связанных с кадровым обеспе-

чением социальной работы в России: 

  современная система профессионального образования обеспечивает до-

статочное количество квалифицированных специалистов в области социальной 

работы, однако уровень зарплат, неадекватный сложности работы и эмоциональ-

ному напряжению, отталкивает выпускников от бюджетных социозащитных 

учреждений; 

 незаинтересованность руководителей социозащитных учреждений в обу-

чении и повышении квалификации специалистов с отрывом от производства; 

 большинство руководителей социозащитных учреждений не имеют фи-

нансового ресурса для материального стимулирования сотрудников, что при низ-

ком уровне заработной платы демотивирует персонал и приводит к вымыванию 

квалифицированных кадров; 

 аттестация персонала носит формальный характер (на уровне учрежде-

ний), фактически не реализуя свою мотивирующую и контрольную функции; 

 имидж социальной работы как профессиональной деятельности в россий-

ском обществе стереотипизирован, имеет негативный оттенок. 

Таким образом, значимую роль в повышении эффективности управления 

социальной работой и обеспечении результативности деятельности системы со-

циальной защиты населения в целом, играет человеческий фактор, кадровый по-

тенциал конкретного учреждения, необходимость обоснованного, целенаправлен-

ного воздействия на который становится все более очевидной. 
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Данная статья посвящена использованию социального маркетинга в соци-

альной сфере, так как роль социального маркетинга в деятельности организаций, 

функционирующих в социальной сфере, с каждым годом возрастает. 

Ключевые слова: социальный маркетинг, модели маркетинга качества об-

служивания. 

 

Важность социального маркетинга определяется целями и задачами, кото-

рые он преследует. Для достижения поставленных целей специалисты по соци-

альному маркетингу разрабатывают определенную программу действий, изучают 

потребность населения, оценивают спрос на рынке, прогнозируют эффективность 

своих действий.  

Сфера социальных услуг является высококонтактной сферой, где качество 

обслуживания неотделимо от качества поставщика услуг и исполнитель услуги 

становится как бы частью самой услуги. Следовательно, возникает проблема со-

здания качественного исполнителя. Качественные стандарты оказания услуг 

внешним потребителям рассматриваются как внутренний продукт, который «про-

дается» персоналу организации как внутреннему потребителю. Затем потребности 

персонала удовлетворяются в обмен на заданные стандарты качественного об-

служивания внешних потребителей. Это становится возможным, если организа-

ция обслуживания создает для своего персонала такие условия, которые позволя-

ют персоналу быть удовлетворенными в материальном и профессиональном от-

ношении. 

Существуют различные модели маркетинга качества обслуживания. По 

мнению К. Грёнроса, качество обслуживания создается непосредственно в про-

цессе интерактивного маркетинга, главная задача которого - создание и поддер-

жание качественных стандартов обслуживания. Главными факторами при этом 

становятся процесс качественного обслуживания и поведение персонала, оказы-
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вающего услуги. Поэтому для возможности стратегического воздействия на эти 

факторы Грёнрос ввел функционально-инструментальную модель качества об-

служивания. Эта модель предполагает, что потребителю в процессе обслуживания 

важно не только то, что потребитель получает в процессе обслуживания (инстру-

ментальное качество), но и как этот процесс происходит (функциональное каче-

ство). Для того чтобы создать функциональное качество обслуживания, менедже-

ру необходимо развивать стратегию внутреннего маркетинга. 

Главная задача маркетинга - влияние на восприятие качества потребителем. 

Для описания восприятия качества услуги была предложена «модель оправданных 

ожиданий» (Р. Оливер), согласно которой клиент сравнивает свои ожидания от 

услуги с тем, что он получает в реальности, и его ожидания оправдываются или 

нет. На восприятие качества услуги можно оказывать влияние, управляя ожида-

ниями, происходящими событиями и имиджем, т.е. теми сферами, где традицион-

но применяется маркетинг. 

Кроме того, большое значение имеет управление качеством услуги и внутри 

социальной организации, т.е. управление источниками качества - качеством раз-

работки и качеством производства и предоставления услуг. В связи с отсутствием 

общепринятой методики разработки услуг выпускаемые на рынок услуги часто 

бывают не проверены и не продуманы должным образом. Это одна из основных 

проблем сферы социальных услуг. 

А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри предложили «модель определения 

качества услуги», а также сформулировали пять «разрывов», являющихся причи-

ной неудовлетворенности клиентов, предоставляемыми услугами. Клиент оцени-

вает следующие параметры качества: 

а) осязаемые составляющие - оборудование, люди и средства коммуника-

ции; 

б) надежность - способность производителя услуг сдержать обещание и 

предоставлять услугу в соответствии с договоренностью; 

в) оперативность - готовность производителя помочь клиенту и быстро 

предоставить услугу; 
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г) внимание - знания, учтивость и репутация персонала; 

д) сопереживание - способность поставить себя на место другого, принять 

чужую точку зрения, проявить заботу и уделить внимание каждому отдельному 

человеку. 

Этот общий перечень должен быть уточнен и конкретизирован в каждой ор-

ганизации социальной сферы с учетом ключевых параметров ее деятельности. 

Можно выделить следующие причины неудовлетворенности клиентов: 

 разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием руковод-

ством организации; 

 разрыв между восприятием руководства потребительских ожиданий и их 

представлением о качестве услуг; 

 разрыв между спецификациями качества услуг и качеством предоставля-

емых услуг; 

 разрыв между предоставляемыми услугами и внешней информацией.  

На восприятие услуг влияют также качества персонала, предоставляющего 

услуги. Безусловно, существуют и объективные факторы, влияющие на конкурен-

тоспособность услуги это, прежде всего, соответствие услуги ожиданиям потен-

циальных клиентов. Ожидания клиента формируются на основе имеющегося у 

него опыта, а также информации, получаемой по различным каналам маркетинго-

вых коммуникаций. Исходя из этого, потребители выбирают поставщика услуг, а 

затем сравнивают свое представление от полученной услуги со своими ожидани-

ями. 

Естественно, каждый потребитель стремится к определенному им соответ-

ствию цены услуги и ее качества - это не очень простой момент, поскольку весьма 

сложно определить уровень качества услуги. Часто восприятие услуги происхо-

дит посредством представления о приемлемых сроках ее исполнения, но и этот 

критерий не может быть единственно верным. 

Для оценки социальных услуг в системе социальной защиты целесообразно 

использовать следующие показатели: 

 доступность - услугу легко получить в удобном месте, в удобное время, 
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без излишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникабельность - описание услуги выполнено на языке клиента и 

является точным и понятным; 

 компетентность - обслуживающий персонал обладает требуемыми про-

фессиональными знаниями и навыками; 

 обходительность - персонал приветлив, услужлив, заботлив; 

 доверительность - на организацию и ее служащих можно положиться, 

так как они стремятся удовлетворить любые запросы клиентов; 

 надежность - услуги предоставляются аккуратно и на стабильном 

уровне; 

 отзывчивость - служащие отзывчивы и творчески подходят к решению 

проблем и удовлетворению запросов клиентов; 

 безопасность - предоставляемые услуги не несут никакой опасности или 

риска и не дают повода для каких-либо сомнений; 

 осязаемость - осязаемые компоненты услуги верно отражают ее каче-

ство; 

 понимание - служащие стараются как можно лучше понять нужды клиен-

та и каждому из них уделяют внимание. 

Современные теоретические модели маркетинга услуг и маркетинга каче-

ства услуг способны предложить российским маркетологам, работающим в соци-

альной сфере, не только общие методологические подходы, но и детально разра-

ботанные алгоритмы и технологии решения важнейших проблем маркетинга сфе-

ры социальных услуг. Необходимо учитывать, что потребитель услуг вступает в 

отношения не с обезличенной организацией, а с ее конкретным сотрудником. 

Возникает закономерный вопрос: чем же тогда для потребителя является органи-

зация социального обслуживания? В первую очередь - гарантом ожидаемого ка-

чества услуги. Такая гарантия на практике часто реализуется в возможности по-

жаловаться вышестоящему руководству на сотрудника, осуществляющего услугу 

не на должном уровне, и в результате добиться ожидаемого качества. С точки 

зрения потребителя, организация (как субъект рынка услуг) представляет ему на 
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рассмотрение специфический продукт - ту или иную степень гарантии на соответ-

ствие качества реально оказываемых услуг и их ожидаемого качества. Ввиду того, 

что выбрать необходимое качество услуги до начала процесса ее предоставления 

невозможно, гарантия качества услуги приобретает первостепенное значение, 

становясь самостоятельным «специфическим продуктом» организации. 

С каждым годом роль социального маркетинга в деятельности организаций, 

функционирующих в социальной сфере, возрастает. Социальный маркетинг спо-

собствует решению проблемы установления взаимосвязей между интересами раз-

личных групп некоммерческих субъектов: государственных, негосударственных и 

физических лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью. Эти обстоятель-

ства определяют особую общественную значимость социального маркетинга к де-

ятельности в некоммерческой сфере. 

Социальный маркетинг отличается от коммерческого главным образом сво-

ими целями. Если цель коммерческой организации - получение прибыли, и этой 

цели помогает достичь маркетинговая стратегия, то социальный маркетинг - это 

новая концепция социальной ответственности всех членов общества, и он ставит 

своей целью изменить поведение больших групп людей к лучшему для достиже-

ния социальной гармонии в обществе, определённого социального эффекта. Дан-

ный тип маркетинга занимается решением трёх вопросов: убеждение, социальная 

практика, и социальный продукт. Его применяют, чтобы добиться изменений в 

поведении рисковых групп населения, усилить положение некоммерческих орга-

низаций и их возможности.  

Однако, несмотря на высокую степень значимости маркетинговой концеп-

ции управления, не следует переоценивать маркетинговые возможности в соци-

альной сфере, поскольку здесь, в отличие от сферы коммерческих услуг, нет яв-

ной конкуренции, затруднено финансовое стимулирование деятельности субъек-

тов, отсутствуют компетентные специалисты по маркетингу.  
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В статье представлены результаты социологического исследования среди 

граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому, целью которого яв-

лялось выявление потребностей граждан пожилого возраста в получении допол-

нительных социальных услуг, определение удовлетворенности получателей соци-

альных услуг их качеством и стоимостью. 

 

Федеральный закон № 442-ФЗ внес ряд существенных изменений в дей-

ствующее социальное законодательство: появились новые понятия и принципы 

организации социального обслуживания, расширились полномочия федерального 

уровня, обговорены права и обязанности других участников, законодательно за-

креплены механизмы межведомственного взаимодействия и общественного кон-

троля.  

Обновленная законодательная база направлена на преобразование сферы 

социальных услуг:  

- организацию маркетинга потребностей в социальных услугах; 

- стандартизацию социального обслуживания; 

- разработку механизма финансирования социальных услуг; 

- постепенный переход от сметного финансирования содержания учрежде-

ний к договорному финансированию государственного заказа на предоставление 

социальных услуг в рамках целевых программ; 

- совершенствование механизма контроля качества предоставленных услуг; 

- привлечение негосударственного сектора экономики к оказанию социаль-

ных услуг и их государственную поддержку [1]. 

В связи с этим учреждениям социального обслуживания необходимо изу-
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чать потребности получателей социальных услуг и расширять спектр предостав-

ляемых услуг населению. Учреждениям, где предоставляется социальное обслу-

живание на дому, необходимо учитывать специфику социального статуса челове-

ка, его нужды, потребности, биологические и социальные возможности, а также 

определенные особенности его жизнедеятельности.  

При разработке перечня дополнительных социальных услуг и тарифов ор-

ганы исполнительной власти учитывают все возможности и интересы получате-

лей социальных услуг и поставщиков социальных услуг. Так, например, в КО-

ГАУСО «Кировский городской комплексный центр социального обслуживания 

населения» в «Перечень дополнительных социальных услуг» введена новая услу-

га - услуга сиделки, которая осуществляет уход за гражданами пожилого возраста 

старше 80 лет и инвалидами первой, второй групп, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. 

Оказание дополнительных платных социальных услуг поможет учреждени-

ям решить следующие задачи: 

1. Обеспечить адресную социальную поддержку граждан с использованием 

различных форм и механизмов по предоставлению социальных услуг. 

2. Расширить количество оказанных услуг гражданам по улучшению их ка-

чества жизни и социальной защищенности. 

3. Обеспечить полноценное социальное обслуживание при сокращенном 

бюджетном финансировании. 

Поставщики социальных услуг должны быть заинтересованы в предостав-

лении дополнительных услуг с малой затратностью и максимальным получением 

прибыли, которая идет для формирования в учреждениях материально-

технической базы, на развитие и оказание бесплатного социального обслужива-

ния, а также на повышение материальной заинтересованности в труде работников 

учреждений. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос клиентов Кировского 

КЦСОН с целью определения нуждаемости в дополнительных социальных услу-

гах и выявления факторов, которые тормозят внедрение платного социального об-
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служивания.  

Исследование проводилось не базе отделений социального обслуживания на 

дому Ленинского отдела КОГАУСО «Кировский городской комплексный центр 

социального обслуживания населения». В исследовании приняли участие 100 

граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому в Ленинском отделе 

Кировского КЦСОН.  

Возрастной состав опрошенных: граждане от 60 до 79 лет - 50%; старше 80 

лет - 36%, от 18 до 60 лет - 14%.  

По половому признаку респонденты распределились следующим образом: 

77% женщин и 23% мужчин. 

Имеют группу инвалидности 73% опрошенных. Из них: 1-я группа – 18%, 2-

я группа – 63%, 3-я группа – 19%. Не имеют инвалидности 27 респондентов. 

К категории одиноких граждан относятся 35% респондентов, одиноко про-

живающих граждан – 54%, проживающих супружеских пар – 11%. 

Услугами социальных работников несколько раз в неделю пользуются 100% 

опрошенных граждан. 

В результате проведенного нами исследования были получены следующие 

данные: 

- социально-бытовые услуги получают 100 человек,  

- социально-медицинские – 59 человек,  

- социально-психологические – 41 человек,  

- социально-правовую помощь получают 17 человек,  

- социально-экономическую и социально-педагогическую помощь – 4 чело-

века. 

Соответственно респондентам предоставляются все виды гарантированных 

государством социальных услуг. Значимость предоставляемых услуг формирует-

ся в силу возрастных особенностей обслуживаемых, ослабления здоровья или 

низкого уровня материального обеспечения.  

Все опрошенные (с их слов) имеют дома перечни гарантированных и до-

полнительных платных социальных услуг, и если возникнет необходимость, они 
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ими воспользуются. 

Из 100 обслуживаемых респондентов за гарантированные социальные услу-

ги платят 88 человек, 12 человек находятся на бесплатном социальном обслужи-

вании. Это 4 мужчины и 8 женщин, возраст которых составляет от 60 до 70 лет, 3-

ое мужчин одинокие, 7 женщин одиноко проживающие, в основном они имеют 

вторую группу инвалидности. Из 88 обслуживаемых менее 200 руб. в месяц пла-

тят - 12 человек (14%), от 200 до 300 руб. - 55 человек (62%), от 300 до 500 руб. 

платит 21 человек (24%), свыше 500 руб. из опрошенных обслуживаемых никто 

не платит.  

Таким образом, 75% респондентов имеют доход выше полуторного размера 

прожиточного минимума на пенсионера по Кировской области (за 4 квартал 2014 

года он составил 9435 рублей). Поэтому услуги, предоставляемые социальными 

работниками, согласно нормативных документов Центра и закона по Кировской 

области «О порядке предоставления бесплатного социального обслуживания и 

платных социальных услуг областными государственными учреждениями соци-

ального обслуживания», они могут оплачивать в среднем от 142 до 2642 рублей.  

При этом, по данным опроса, в среднем за месяц респонденты за дополни-

тельные социальные услуги платят: 

- менее 100 рублей – 47 человек, 

- от 100 рублей до 200 рублей – 22 человека, 

- от 200 рублей до 500 рублей – 12 человек. 

19 человек вообще не пользуются дополнительными социальными услуга-

ми.  

Если суммировать средний показатель оплаты за социальные услуги в месяц 

из гарантированного и дополнительного перечня социальных услуг, то получает-

ся, что 62% опрошенных платят – от 200 до 300 рублей за гарантированные соци-

альные услуги и 58% платят менее 100 руб. за дополнительные услуги. Таким об-

разом, общая сумма собранных средств за социальные услуги в месяц на одного 

среднестатистического обслуживаемого респондента составляет примерно 400 

рублей. 
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Мы видим, что специфика ментальности населения в ожидании от государ-

ства бесплатной и дешевой социальной помощи не изменилась, также многих об-

служиваемых пугает, что в начале потребуют деньги за дополнительные услуги, а 

затем и все социальные услуги будут переведены на платную основу. Такое суж-

дение мешает внедрению платного социального обслуживания в городе, социаль-

ным работникам необходимо научиться предлагать услуги, ориентируясь на ин-

дивидуальные особенности граждан и на тарифы предоставляемых услуг. 

Анализ частоты предоставления дополнительных социальных услуг респон-

дентам показал следующее:  

- постоянно получают дополнительные услуги – 26 человек, 

- время от времени – 28 человек, 

- редко - 27 человек, 

- не получают – 19 человек. 

Таким образом, дополнительные социальные услуги получают 81% респон-

дентов, из них постоянно пользуются такими услугами только 32% граждан. 

Из 81 респондента, получающего дополнительные социальные услуги, с 

размером оплаты согласны 72 человека (88,9%), так как она полностью соответ-

ствует объему предоставляемых услуг; не согласны, считают, что цена за услугу 

слишком завышена - 9 человек (11,1%). 

Положительно ответили, что всегда удовлетворены качеством и полнотой 

социальных услуг – 58 человек (71,6%), в большей части удовлетворены, услуги 

выполняются качественно – 23 человека (28,4%). 

Платное социальное обслуживание - это путь к повышению качества, рас-

ширению спектра предоставляемых социальных услуг, введению новых видов со-

циального обслуживания, развитию рынка социальных услуг, созданию свободы, 

выбора клиентом необходимых ему услуг [2, с. 13-16]. 

В рамках этой идеи мы исследовали потребности обслуживаемых в новых 

видах дополнительных социальных услуг. 

Больше видов дополнительных услуг готовы получать 11% респондентов, 

не хотят получать больше дополнительных услуг 62% и затруднились с ответом 
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27% респондентов.  

Большинство опрошенных не хотят получать больше видов дополнитель-

ных услуг, аргументируя это тем, что платные услуги им не нужны. В то же время 

75% респондентов имеют доход выше полуторного размера прожиточного мини-

мума на пенсионера по Кировской области и в состоянии оплатить услуги, кото-

рые им нужны.  

Готовы платить больше за необходимые им услуги 11% респондентов, гото-

вы платить больше за необходимые им услуги, но только если плата увеличится 

незначительно – 50% респондентов, ни при каких условиях не готовы платить 

больше 39% респондентов. 

С целью повышения объема и качества предоставления дополнительных 

социальных услуг, мы попросили респондентов указать, какие услуги, по их мне-

нию, необходимо ввести в дополнительный перечень услуг. Были получены сле-

дующие предложения: 

1) Оказание помощи получателям социальных услуг в доставке анализов 

для лабораторных исследований в учреждения здравоохранения. 

2) Содействие в предоставлении услуг почтовой связи, за счет средств по-

лучателя социальных услуг, связанные с доставкой и получением почтовых посы-

лок, бандеролей. 

3) Получение пенсий и компенсационных выплат с банковских карт. 

4) Услуги, связанные с религиозными обрядами (подача памяток, свечи). 

5) Содействие в оказании ветеринарной помощи домашним животным об-

служиваемого (отвезти животного в ветеринарную клинику на процедуры). 

6) Сопровождение обслуживаемого на могилы родственников в поминаль-

ные дни. 

7) Содействие в ремонте бытовой техники и медицинской техники, сдача 

техники в службу быта на ремонт, заполнение платежных документов, оплата 

услуг за счет средств получателя социальных услуг, получение и доставка полу-

чателю социальных услуг техники на дом. 

8) Замена элементов питания в часах и в пультах и т.д. 
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9) Оказание помощи в выносе овощей из подвала получателя социальных 

услуг (картофель для проращивания и посадки) и т.д. 

Рассмотрев данные предложения, следует учесть, что услуга по получению 

пенсий и компенсационных выплат с банковских карт не может быть предостав-

лена в связи с нормами федеральных законов «О защите прав потребителя» и «О 

персональных данных граждан в РФ». 

Другие предложенные варианты могут быть рассмотрены руководителем 

Центра и представлены органам исполнительной власти Кировской области для 

внесения в качестве дополнения к перечню дополнительных социальных услуг.  
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5. ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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магистрант 1 курса кафедры социальной работы,  
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В статье актуализируются современные проблемы деятельности неком-

мерческих организаций. Приведены результаты исследований информационной 

открытости некоммерческих организаций Алтайского края для населения, а 

также включения их в реестры поставщиков социальных услуг.  

 

Для современного государства является приоритетным развитие третьего 

(некоммерческого) сектора экономики. Важные составляющие этого сектора - не-

коммерческие организации (НКО) - выступают сегодня значимыми поставщиками 

услуг населению, в частности, социальных. Это подтверждает федеральный закон 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

N 442-ФЗ, вступивший в силу 1 января 2015 года, в котором НКО включается в 

систему социального обслуживания наряду с государственными и иными органи-

зациями [2]. 

Однако, не смотря на новое законодательство, некоторые трудности, с кото-

рыми сталкиваются НКО, остались и стали еще более актуальными. Это касается 

информирования населения о деятельности некоммерческих организаций, предо-

ставляемых услугах, категориях населения, с которыми они работают. Сложности 

в организации путей и каналов информирования становятся еще более актуаль-

ными в условиях, когда НКО получает доступ к федеральному бюджету и имеет 

возможность предоставлять услуги на постоянной основе. Помимо этого, возни-

кает проблема получения некоммерческими организациями новых возможностей, 

предусмотренных законом. 

Таким образом, исследование выделенных проблем актуально в современ-

http://sci-article.ru/polz.php?i=3659
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ных условиях, как для государства, так и для населения. 

Ключевое понятие работы обозначено в федеральном законе «О некоммер-

ческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Согласно закону, некоммерческой 

организацией (НКО) является организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками [1]. 

Определение социальной политики рассмотрим в широком смысле. Соци-

альная политика – это система взаимоотношений и взаимодействий между соци-

альными группами, социальными слоями общества, в центре которых и главная 

их конечная цель – человек, его благосостояние, социальная защита и социальное 

развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в целом [3]. 

Для изучения заявленных в работе проблем, было проведено два исследова-

ния. 

Целью первого стало исследование официальных сайтов НКО Алтайского 

края, как ключевого канала информационной открытости и доступности социаль-

ных услуг для населения. 

Гипотеза: 

Вероятнее всего, большинство НКО социальной сферы Алтайского края яв-

ляются информационно закрытыми для населения и потенциальных получателей 

услуг. 

Для исследования доступности информации о некоммерческих организаци-

ях для населения были отобраны 14 социально ориентированных некоммерческих 

организаций Алтайского края. Критерием отбора послужило попадание этих ор-

ганизаций в новостную ленту информационного портала «НКО Алтайского края» 

в период с октября 2014 по март 2015 года включительно. Выбранные организа-

ции были исследованы на наличие у них официальных сайтов в сети Интернет. 

Выяснилось, что из четырнадцати организаций официальные сайты имеют-

ся лишь у пяти. 

Официальные сайты организаций были исследованы при помощи метода 

SWOT-анализа, который включает выявление сильных и слабых сторон, возмож-
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ностей и угроз, изучаемого объекта, предполагает построение матрицы по указан-

ным секторам. 

Для того чтобы построить матрицу каждого сайта, были заданы критерии 

его анализа: 

1. Содержание на сайте основной информации об организации (истории со-

здания, руководителе, месте расположения, целях, категориях населения, предо-

ставляемых услугах и направлениях работы, контактах) 

2. Возможности обратной связи и поиска по сайту. 

3. Удобство и дизайн сайта. 

После проведения анализа сайта по заданным критериям были заполнены 

секторы матрицы SWOT-анализа, где сильные и слабые стороны сайта – соот-

ветствие – несоответствие сайта критериям, возможности – особенности сайта, 

дающие организации преимущество, угрозы – недостатки и недочеты сайта и 

представленной на нем информации.  

В результате анализа матрицы каждого сайта можно сделать вывод о том, 

что официальных сайтах социально ориентированных НКО Алтайского края 

можно получить общую информацию об организации: ее истории, руководителе, 

проведенных мероприятиях, узнать ее контакты и адрес. Однако не всегда на сай-

те присутствует конкретная информация о целях организации, категориях населе-

ния, с которыми она работает, услугах, которые можно получить. 

У каждого сайта присутствует какая-либо возможность, дающая ему пре-

имущество (ссылки на сайты организации в социальных сетях, дополнительные 

объявления, рубрики меню, фото- и видеоотчеты). Среди распространенных угроз 

сайтов можно выделить следующие: слабая обновляемость новостной ленты, не-

заполненность или несрабатываемость некоторых рубрик сайта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциальному клиенту 

некоммерческой организации, достаточно затруднительно получить о ней инфор-

мацию, посредством посещения официального сайта в сети Интернет. Это связа-

но, прежде всего, с отсутствием сайтов у многих организаций, или же с недостат-

ком информации на сайтах имеющихся. 
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Второе исследование было проведено в мае 2015 года и направлено на изу-

чение реестров поставщиков социальных услуг различных субъектов Российской 

Федерации и выявление соотношения включенных в них государственных и него-

сударственных организаций, в частности НКО. 

Гипотеза: 

Вероятно, доля некоммерческих организаций, включенных в реестры по-

ставщиков социальных услуг, низка и значительно уступает в соотношении с гос-

ударственными организациями. 

Для исследования были отобраны 25 реестров поставщиков социальных 

услуг различных регионов России, в том числе Алтайского края. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в реестрах 

поставщиков социальных услуг в настоящий момент доминирует число государ-

ственных учреждений. Среди негосударственных учреждений, присутствующих в 

реестрах, также можно выделить коммерческие организации (общество с ограни-

ченной ответственностью и акционерное общество) и некоммерческие организа-

ции (фонды, общественные организации, частные учреждения и т.д.). Кроме того, 

прослеживается тенденция включения в реестры поставщиков социальных услуг 

индивидуальных предпринимателей. 

Что касается непосредственно количества НКО, включенных в реестры, то 

из 25 проанализированных реестров в 16 некоммерческие организации на момент 

исследования представлены не были (Алтайский край, Амурская область, Забай-

кальский край, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Крас-

ноярский край, Московская область, Мурманская область, Приморский край, рес-

публика Саха, республика Татарстан, Саратовская область, Томская область, Хан-

ты-Мансийский автономный округ, Чувашская республика). 

Наибольшее количество НКО представлено в реестре поставщиков соци-

альных услуг Ленинградской области (13). Затем следует Оренбургская область 

(3), Пензенская и Тамбовская области (2) и по 1 некоммерческой организации в 

реестре Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской областях и 

Удмуртской республики. 
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Итак, в результате проведенных исследований были подтверждены обе ги-

потезы работы. Кроме того, результаты подтверждают актуальность и неразре-

шенность описанных проблем и трудностей некоммерческого сектора: проблему 

информирования населения о деятельности НКО и проблему доступа НКО к но-

вым возможностям социального обслуживания населения. Это обуславливает 

необходимость дальнейших исследований в этой области, направленных на изу-

чение причин низкой включенности некоммерческих организаций в реестры по-

ставщиков социальных услуг. 
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ВОЛОНТЕРСТВО В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 

 

Ким Руслан Владимирович 
студент кафедры социальной работы,  

Томский государственный университет, г. Томск 

 

В статье изучаются основные формы, методы и технологии волонтерства 

студенческой молодежи как одного из направлений современной социально-

политической деятельности, раскрываются ее мотивы, закономерности, прин-

ципы реализации и особенности. 

 

В условиях развития рыночных отношений десятки миллионов людей (пен-
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сионеров, инвалидов, детей-сирот, вынужденных переселенцев, безработных и 

др.) нуждаются в экстренной социальной помощи и защите. Таким образом, есть 

волонтерские движения, которые направлены на формирование и развитие соци-

альной активности, повышение уровня ответственности, воспитание верности, 

честности, справедливости, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия. Обучение 

в высшем учебном заведении предполагает не только формирование и развитие 

профессиональных компетенций, но и культурное, нравственное развитие, фор-

мирование гражданской позиции, развитие способностей к труду. Решение этих 

задач предусматривает применение различных технологий, одной из которых яв-

ляется вовлеченность студентов в добровольческую деятельность.  

Волонтерская деятельность — это добровольная форма объединения для 

достижения общественно значимых целей, способствующая социальной активно-

сти и личностному росту его участников. Развитие и популяризация волонтерско-

го движения, студенческого самоуправления направлены на повышение уровня 

социальной активности студентов и является одной из приоритетных задач учеб-

но-воспитательной работы в вузе. Волонтеры являются лидерами вуза, его глав-

ным интеллектуальным и инновационным капиталом. Развитие волонтерского 

движения — это неотъемлемый компонент воспитательной деятельности в вузе. 

Одним из социальных институтов, влияющих на развитие города Томска и 

области в целом, является Национальный исследовательский Томский государ-

ственный университет. В числе приоритетных видов деятельности университета 

является качественное профессиональное ориентирование подростков - выпуск-

ников образовательных учреждений, в результате которого планируется предо-

ставить молодым людям из детских домов все стороннюю посильную помощь, в 

которой будут проведены предметные олимпиады, которые в будущем помогут 

выпускникам поступить в высшие учебные заведения и дадут в ходе подготовки 

необходимые знания для дальнейшего обучения в вузах (http://abiturient.tsu.ru/). В 

университете есть студенческая приемная комиссия, в которой реализуется соци-

альный проект, такой проект как «Неделя со студентом» который направлен на 

помощь выпускникам детских домов сделать осознанный профессиональный вы-

http://abiturient.tsu.ru/
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бор – желаемая сфера для осуществления трудовой деятельности, и, конечно, ме-

сто профессионального образования. (Утвержден Томским государственным уни-

верситетом, в приемной комиссии ТГУ как проект «Неделя со Студентом», осу-

ществляет свою деятельность с ноября 2014 года). Проект «Неделя со студентом» 

направлен на помощь выпускникам детских домов сделать осознанный професси-

ональный выбор – желаемая сфера для осуществления трудовой деятельности, и, 

конечно, место профессионального образования. Подобная инициатива актуальна 

не только для выпускников детских домов, но и для учебных заведений, которые 

заинтересованы в привлечении абитуриентов, имеющих устойчивую мотивацию 

для обучения по выбранному направлению. В результате планируется предоста-

вить молодым людям из детских домов всестороннюю посильную помощь. При 

поддержке Национального Исследовательского Томского Государственного Уни-

верситета и Департамента по делам семьи и детей в детских домах будут прове-

дены предметные олимпиады, которые в будущем помогут выпускникам посту-

пить в высшие учебные заведения и дадут в ходе подготовки необходимые знания 

для дальнейшего обучения в вузах. Структурно проект включает в себя семь 

направлений: социальная работа; наука вокруг нас; здоровый образ жизни (спор-

тивная программа); профориентационная работа; культура (связующее между 

природой и обществом), военно-патриотическое воспитание, мир в котором мы 

живем (познавательная рубрика с элементами практических занятий). По этим 

направлениям к каждому воспитаннику детского дома будет подобран индивиду-

альный подход в предоставлении информации об имеющихся направлениях про-

фессиональной подготовки. С учетом индивидуальных особенностей ребенка, ему 

будет предоставлена полноценная, качественная информация о направлениях 

профессиональной подготовки, предложено поступление и обучение в высших 

учебных заведениях Томска, организациях среднего профессионального и 

начального профессионального образования как в очном, так и дистанционном 

режиме для отдаленных районов. Проект включает в себя внедрения накопленно-

го опыта довузовской подготовки абитуриентов, проведения на базе учреждений 

интернатного типа мероприятий, направленных на развитие коммуникационных 
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навыков у воспитанников детских домов, проведение мастер классов на различ-

ные тематики, направленные как на воспитанников 8-11 классов, так и ребят 

меньшей возрастной категории. 

Актуальность проекта «Неделя со студентом» объясняется его социальной 

значимостью. Перед выпускниками детских домов наиболее остро стоит вопрос 

социальной адаптации и выбора будущей профессии. Данный проект может по-

мочь им не сделать выбор, о котором они не пожалеют уже через полгода после 

начала обучения. Очень большое количество студентов отчисляется с факульте-

тов по причине потери интереса к данному направлению обучения, это вызвано 

недостаточной осведомленности молодых людей, привлеченностью к социальной 

и культурной жизни учреждения, в котором они получают профессиональные 

знания, а также получение неполной информации в период выбора учебного заве-

дения и направления подготовки в нем. Они теряют интерес к продолжению обу-

чения в выбранном направлении, но переход с одной специальности на другую 

вызывает большие трудности с дальнейшим обучением: возникают задолженно-

сти по учебе, трудности в адаптации в новом, почти сформировавшемся, коллек-

тиве, что часто приводит к отчислению.  

Проблема в вопросе социальной адаптации и помощи в поступлении вы-

пускникам детских домов актуальна как для Томской области, так и в целом для 

Российской Федерации. На период 2014-2015 года в Томской, Кемеровской обла-

стях и Алтайском крае зарегистрировано более 50 детских домов, в которых про-

живает свыше 4000 тысяч воспитанников. 

В Томской области с 2014 года была реализована предварительная работа 

для формирования необходимой контактной базы с учреждениями интернатного 

типа и проведены встречи с воспитанниками 8 из 9 детских домов Томской обла-

сти.  

Особенности проекта «Неделя со студентом» состоит в том, что к нему бу-

дут привлечены аудитория молодых людей из детских домов и активные студен-

ты высших и учащиеся средних учебных заведений, которые расскажут воспи-

танникам детских домов о своей учебной и профессиональной деятельности. Так 
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же во время встреч, для полного охвата всех возрастных категорий воспитанников 

детских домов, будут проводиться мастер классы, в которых они так же смогут 

поучаствовать и получить некоторые коммуникационные и профессиональные 

навыки.  

Основная целевая аудитория проекта – выпускники детских домов, по-

скольку подобная инициатива предлагает решение актуальной для них проблемы 

– выбор учебного заведения для получения профессионального образования и 

минимизация психологической нагрузкой при адаптации к будущей среде обуче-

ния. В ходе реализации проекта представлена возможность выпускникам детских 

домов получить достоверную, полноценную информацию о поступлении и после-

дующем обучении в учебных заведениях высшего и среднего образования, по 

программам очного, очно-заочного, заочного и дистанционного обучения. Кроме 

того, участие студентов и учащихся в качестве волонтеров в представленной про-

грамме позволяет развить у воспитанников детских домов устойчивую мотива-

цию к получению высшего или средне-специального профессионального образо-

вания и в будущем помочь адаптироваться, поддержать в случае возникновения 

трудностей в период обучения. 

Таким образом, в условиях современной России волонтерство начинает 

приобретать все признаки легитимной социально-политической деятельности. Ее 

социальным пространством в основном являются организации социальной сферы 

и, прежде всего, общественно-политические объединения. Для любой российской 

общественной организации или объединения волонтеры становятся значительным 

человеческим ресурсом, создающим условия для ее дальнейшего институцио-

нального развития. Они выполняют роль социальной базы организации и способ-

ствуют достижению ее уставных целей, решению задач, популяризации миссии, 

идеологии деятельности и философии существования. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЁРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Коробанов Владимир Иванович 

преподаватель Кировской областной общественной организации  

общество «Знание» России, г. Киров 

 

В соответствии с данными комитета статистики по Кировской области, на 

начало 2015 года население Кировской области составляло 1304,3 тысяч человек, 

в том числе 26,5% - граждане старше трудоспособного возраста, т.е. доля пожи-

лых граждан достаточно высокая, этот показатель выше общероссийского. В об-

ластном центре на 1 января 2015 года численность населения составляла 487138 

человек, в том числе 125875 человек – старше трудоспособного возраста (26%). 

Проект «Развитие системы геронтообразования в Кировской области в це-

лях улучшения качества жизни пожилых людей» реализован Кировской област-

ной организацией общества «Знание» России при поддержке Правительства Ки-

ровской области. Главный партнёр проекта – Министерство социального развития 

Кировской области.  

Проект направлен на поддержку и развитие инфраструктуры региональных 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих дея-

тельность в области повышения качества жизни людей пожилого возраста, а так-

же на расширение и развитие информационно-образовательной работы с пожи-

лыми людьми на территории Кировской области.  

В задачи проекта входили объединение усилий власти, некоммерческого 

сектора и пожилых граждан для развития системы геронтообразования в Киров-

ской области, укрепление партнёрских отношений в этой сфере, удовлетворение 

образовательных, профессиональных, познавательных и других интеллектуаль-
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ных потребностей пожилого населения, создание условий для роста информаци-

онно-технической и компьютерной грамотности пожилого населения, формиро-

вание системы «обучения через всю жизнь», привлечение общественности, СМИ 

к проблемам старшего поколения, формирование положительного образа пожило-

го человека, инициирование социальной активности пожилых граждан расшире-

ние и развитие разных форм обучения, разработка и реализация интерактивных 

лекций, курсов для пожилых людей в муниципалитетах области, развитие само-

стоятельности, активности и ответственности пожилых людей в поиске решения 

вопросов, связанных с улучшением условий собственной жизни. 

К целевой аудитории проекта относились сотрудники и волонтёры регио-

нальных СО НКО, работающие в сфере поддержки пожилых людей, специалисты 

по социальной работе государственных учреждений социального обслуживания 

населения области, пожилые граждане г. Кирова и области.  

Территории реализации проекта достаточно широка: г. Киров, Кирово-

Чепецкий, Слободской, Юрьянский, Нолинский, Вятско-Полянский, и др. муни-

ципальные районы Кировской области. 

Инструментом проекта стало создание филиалов Университета для пожи-

лых людей в муниципальных образованиях Кировской области, где проводились 

информационно-образовательные мероприятия для граждан пожилого возраста: 

лекции по садоводству, здоровью, православию, праву, психологии, экономике, 

культуре и искусству, школы и студии.  

Кроме этого, в рамках реализации проекта организована работа «Школы 

эффективных бабушек», «Центра компьютерного образования для пожилых 

граждан», «Открытой трибуны прокурора», а также консультации специалистов 

по медицине, психологии, праву, ведению собственных финансов для пожилых 

людей, выпуск информационных листовок, памяток по актуальным вопросам. 

Достигнутые результаты проекта 

 Проектом охвачено 15 муниципальных образований Кировской области. 

 Более 6000 пожилых граждан получили информационно-

образовательные услуги по разным темам и областям знаний, необходимым в со-
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временной жизни. 

 Проведено 11 семинаров, тренингов, круглых столов для работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, в кото-

рых приняло участие 178 человек.  

 Большому количеству СО НКО, оказана информационно-

образовательная, консультационная и методическая поддержка – 125. 

  Издано 3 методических пособия в помощь СО НКО.  

 Издан сборник практик работы с пожилыми людьми. 

 По итогам проекта проведена научно-практическая конференция.  

В рамках проекта было проведено анкетирование пожилых граждан, прожи-

вающих в муниципальных образованиях Кировской области, определенных, со-

гласно проекту, в качестве пилотных территорий.  

Из 467 пожилых граждан, ответивших на вопросы анкеты, 49,6% опрошен-

ных имеют высшее и среднее профессиональное образование, 45,7% -среднее. 

Лишь 4,7% имеют начальное образование. Таким образом, образовательный и 

профессиональный уровень пожилых людей, принимавших участие в анкетирова-

нии, достаточно высок.  

Ответы респондентов позволили сделать вывод о том, что значительная 

часть пожилых людей, участвующих в опросе, пока не реализовали свои потреб-

ности в образовательных услугах, но заявляют о своем желании их получить. 

Опрос показал широкий спектр образовательных потребностей, их прикладной 

характер, способствующих адаптации пожилых людей к современным условиям 

жизни. Ответы респондентов подтвердили также, что для пожилых образователь-

ные программы являются значимым фактором социальной интеграции и повыше-

ния качества жизни.  

Важным целевым направлением анкетирования являлось выявление отно-

шения пожилых граждан к волонтерскому движению в образовательной деятель-

ности. По результатам анкетирования 72,8% из числа опрошенных выразили по-

ложительное отношение к волонтерству и лишь 3,6% - отрицательное. В то же 

время по данной теме следует отметить большой процент (23,6%) выбравших на 
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вопрос об отношении к волонтерскому движению вариант ответа «затрудняюсь 

ответить». На наш взгляд, причиной этого является недостаточное понимание са-

мого понятия волонтерского движения (иначе добровольчества), его значимости в 

оказании различной помощи пожилым гражданам, в том числе в образовательных 

услугах. Такие результаты предполагают актуальность изучения эффективного 

опыта волонтерского движения пожилых, имеющегося в территориях России, и 

распространению его в нашей области. Самые распространенные ответы пожилых 

респондентов на вопрос: «Что привлекает в волонтерстве?»: «Дает ощущение 

своей нужности людям» (40,3%), и «Расширяет повседневные связи и контакты с 

людьми (12,6%). 

В целом опрос показал, что пожилые граждане – это активные, имеющие 

большой личностный потенциал личности, желающие участвовать в жизни соци-

ума, повышать образовательный уровень по широкому спектру программ.  

Изученный нами опыт территорий России (Самары, Ульяновска, Санкт-

Петербурга, Петрозаводска), убедил в необходимости продолжения работы по 

развитию волонтерского движения в среде представителей старшего поколения. 

Участие пожилых людей в качестве волонтеров дает им возможность применения 

своих знаний и опыта, накопленных за годы жизни, активно реализовать себя в 

качестве организатора или исполнителя, повысить свою значимость не только на 

уровне семьи, но и всего общества. 

Продолжить работу в этом направлении помог проект «Школа геронтово-

лонтёра «Пожилые помогают пожилым», поддержка которого осуществлена в 

рамках конкурса социально-значимых просветительских проектов для пожилых 

людей «Серебряный возраст» на средства, предоставленные АО «Райффайзен-

банк». 

Цель проекта - реализация активной жизненной позиции в пожилом воз-

расте посредством самореализации в общественной деятельности в качестве во-

лонтеров-организаторов и развитие геронтоволонтерства в Кировской области.  

Школа геронтоволонтера - новая форма вовлечения пожилых людей, име-

ющих нерастраченный потенциал знаний, умений, а также желание помочь дру-
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гим, к участию в общественной жизни - геронтоволонтерском движении. Переда-

вая информацию, знания, навыки своим сверстникам, геронтоволонтеры смогут 

осуществить принцип «Пожилые – пожилым!». 

Этот проект решал две ключевых проблемы: во-первых, в рамках образова-

тельной части пожилые люди повышают свой образовательный уровень в различ-

ных направлениях (здоровый образ жизни, психология, проектная деятельность и 

др.), во-вторых, каждый участник проекта сможет, при желании, применить полу-

ченные знания, работая в качестве волонтера в общественных и государственных 

организациях, повысить свою значимость для себя и общества, стать более актив-

ным участником общественных процессов.  

В составе слушателей – активные кировчане пенсионного возраста из раз-

ных структур: НКО, ТОСов, ветеранских организаций, учреждений, работающих 

с пожилыми гражданами. 

За период проекта слушатели Школы освоили правовые, психологические и 

социальные аспекты работы с пожилыми, получили знания и навыки по уходу за 

пожилыми людьми, как оказать психологическую, социальную помощь, а также 

знания по основам организации работы волонтеров, работы в команде, основам 

социального проектирования.  

Разработано методическое пособие для волонтёров, работающих с пожилы-

ми людьми, которое получили все участники Школы геронтоволонтёра, а также 

партнёрские организации. 

Проект дал возможность выпускникам применить новые знания и навыки, 

приобретённые в Школе геронтоволотнёра, в повседневной жизни (уход за род-

ственниками, решение конфликтных ситуаций, использование Интернет-

технологий). Сформировалась команда единомышленников, которые будут реа-

лизовывать полученные знания и навыки на практике. 

На разных этапах реализации проекта в нем участвовали студенты-

волонтеры направления «социальная работа» социально-экономического факуль-

тета Кировской государственной медицинской академии, которые знакомили 

слушателей Школы с современными информационными и компьютерными тех-



 254 

нологиями, участвовали вместе со слушателями в деловой игре «Вместе создаём 

будущее», помогали создавать волонтерские проекты. Главный итог совместной 

работы молодёжи и людей пожилого возраста - установление межпоколенческих 

контакты, которые показали целесообразность и эффективность их применения.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тимофеева Татьяна Александровна, 

заместитель директора 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр 

 социального обслуживания населения» г. Вятские Поляны 

Семено Наталия Сергеевна, 

к.ф.н., доцент, зав. кафедрой социальной работы  

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия 

Минздрава России, г. Киров  

 

В статье представлен механизм социального партнерства с государ-

ственными, муниципальными и коммерческими организациями. Описан опыт ор-

ганизации социального партнерства в рамках разработки и реализации социаль-

ного проекта на базе учреждения социального обслуживания населения. 

 

Социальное партнерство, как особый тип общественных отношений, обес-

печивает баланс реализации важнейших социально-экономических интересов ос-

новных групп общества. Формирование социального партнерства есть показатель 

экономической, социальной, политической и нравственной зрелости общества [1, 

с. 14]. Социальное партнерство любого учреждения качественно отличается от 

иных форм взаимодействия: шефства, спонсорства, попечительства. Его основная 

идея — взаимовыгодная кооперация, в которой учреждение выступает не в роли 

просителя, а является полноправным партнером. Это означает непосредственный 

и прямой обмен ресурсами, привлекаемыми от социальных партнеров, на кон-

кретные результаты деятельности учреждения. Социальное партнерство не огра-

ничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и взаимном 

доверии. В связи с вышесказанным представляет научный и практический инте-
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рес изучение возможностей использования социального партнерства в деятельно-

сти учреждений социального обслуживания населения, в том числе как механизма 

реализации проектной деятельности в социальной сфере. 

Социальное партнерство строится на четко определенных правилах. 

- на заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон в поиске 

путей решения социальных проблем; 

- на конструктивном сотрудничестве между сторонами в разрешении спор-

ных вопросов; 

- на стремлении к поиску реалистичных решений социальных задач; 

- на взаимоприемлемом контроле и учете интересов каждого из партнеров; 

- на правовой обоснованности «кооперации», предоставляющей выгодные 

каждой стороне и обществу в целом условия взаимодействия; 

- на объединении усилий и возможностей каждого из партнеров для их реа-

лизации [2, с. 7]. 

Можно выделить следующие ключевые моменты социального партнерства: 

• социальная проблема;  

• интересы партнеров;  

• правовая обоснованность партнерства;  

• возможности и сильные стороны партнеров;  

• правила взаимодействия и взаимного контроля;  

• наличие информационного поля, освещающего процессы социального 

партнерства;  

• наличие проекта как способа соорганизации сторон;  

• постоянство и стабильность процесса социального партнерства;  

• инновационные пути решения социальных проблем [3, с. 200]. 

Важнейшими элементами механизма социального партнерства являются: 

– постоянно действующий переговорный процесс между представителями инсти-

тутов социального партнерства; 

– установление и соблюдение процедур согласования интересов и позиций сто-

рон;  
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– кодификация отношений партнерства; 

– системы контроля за выполнением принятых договоров и соглашений;  

– работа экспертов партнерских отношений, анализирующих состояние и пер-

спективы развития системы социального партнерства [4, с. 34]. 

Особую роль занимает социальное партнёрство в проектной деятельности. 

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения окружаю-

щей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а 

также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и 

конкретных сроков воплощения описываемой цели. В то же время проект - это 

особая форма организации деятельности. Она характеризуется четко сформулиро-

ванным результатом, который планируется достичь в заданный срок с использо-

ванием ограниченных и заранее определенных средств и ресурсов. Очевидно, что 

положительный результат проекта во многом зависит от взаимодействия, участия 

партнёров, благодаря слаженному механизму «социального партнёрства» проект-

ная деятельность становится эффективнее и продуктивнее. 

В КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» (далее – Центр) одним из приоритетных направлений в работе 

является внедрение института социального партнёрства.  

В 2013 году в г. Вятские Поляны специалистами Центра было проведено 

социологическое исследование на тему «Готовы ли Вы стать социальным партнё-

ром?» с целью выявления потенциальных социальных партнёров среди государ-

ственных, общественных, религиозных и коммерческих учреждений и организа-

ций города.  

Для этого сотрудниками учреждения была проведена оценка доступных ре-

сурсов г. Вятские Поляны и составлена схема потенциальных социальных парт-

нёров. Далее был проведён мониторинг социальных партнёров, с которыми Центр 

осуществляет взаимодействие уже на протяжении нескольких лет. Выявлена тен-

денция к увеличению общего количества социальных партнеров за 2011-2013 г.г. 

в среднем на 27%. Качественный состав партнеров показал, что муниципальный 

сектор занимает больший процент участия в совместных тематических мероприя-
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тиях социальной направленности – 61%, общественный сектор – 22%, самый низ-

кий показатель у коммерческого сектора – 17%.  

Результаты опроса легли в основу разработки обобщенного механизма со-

циального партнерства, который выглядит следующим образом: 

– обозначается социальная проблема (идея), которая в дальнейшем опреде-

лит статус и выбор социальных партнеров; 

– определяется миссия, ставится цель; 

– проводится виртуальный выбор потенциального партнера на основании 

анализа (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы обеих сторон в до-

стижении поставленной цели); 

– выбор реального партнера; 

– проведение переговоров с потенциальным партнером: определение инте-

ресов обеих сторон, постановка конкретной цели, проведение корректирующих 

действий (при необходимости); 

– составление соглашения (договора) о сотрудничестве согласно норматив-

ным документам; 

– разработка программы сотрудничества, проекта, плана мероприятий с ука-

занием этапов, сроков реализации, ресурсов (финансовых, материально-

технических, кадровых), ожидаемых результатов и перспектив (данный пункт 

может идти приложением к соглашению); 

– создание управляющего, координирующего и контролирующего органа 

(органов), осуществляющего поэтапное отслеживание реализации совместных 

мероприятий; 

– проведение мониторинга, анкетирования, опроса с целью анализа и эф-

фективности совместной деятельности в реализации проекта (периодически); 

– подготовка презентации совместного продукта (программных мероприя-

тий); 

– развитие информационно-рекламной деятельности; 

– использование мотивации и стимулирования партнеров; 

– осуществление взаимодействия с иными партнерами (СМИ, Интернет ре-
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сурсы, частные лица, волонтеры и т.п.). 

Впоследствии данный механизм стал основой для проектной деятельности 

учреждения и дал толчок к решению других социально-значимых проблем.  

Для успешного взаимодействия субъектов социального партнерства, по-

строения эффективных и работоспособных схем сотрудничества необходимо учи-

тывать следующее: знать особенности деятельности партнера; обладать коммуни-

кативной культурой и иметь знания делового этикета; уметь грамотно представ-

лять свое учреждение в процессе поиска партнера; оказывать информационное 

сопровождение партнерам; ориентировать партнеров на долгосрочную перспек-

тиву; проводить анализ деятельности и рефлексию среди партнеров; приоритет 

отдавать партнерским отношениям, которые строятся на базе трех секторов: биз-

неса, власти и общественности. 

Таким образом, КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» осуществляет достаточно всестороннюю парт-

нёрскую деятельность, охватывающую практически все учреждения г. Вятские 

Поляны.  

Механизм межсекторального взаимодействия был апробирован сотрудни-

ками Центра в ходе реализации проекта «Школа третьего возраста». 

По итогам реализации проекта «Школа третьего возраста» можно отметить, 

что четко регламентированное взаимодействие и оптимально разработанный ме-

ханизм социального партнерства позволил КОГАУСО «Вятскополянский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» расширить спектр и по-

высить качество оказываемых социальных услуг гражданам посредством привле-

чения заинтересованных партнеров.  
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В статье представлены материалы, связанные с благотворительной дея-

тельностью студенческой молодежи в различных направлениях социальной ра-

боты с населением. 
 

В Законе Украины «О социальной работе с детьми и молодежью» определе-

но, что волонтерское движение - добровольная, благотворительная, некоммерче-

ская и мотивированная деятельность, которая имеет социально полезный характер 

[1]. 

В Украине понятие «волонтер» до 90-х годов ХХ века не существовало. 

Людей, занимающихся общественно-полезным делом, называли благодетелями, 

меценатами, альтруистами, общественными деятелями, покровителями. 

Волонтерское движение в ПГТУ получило широкое распространение среди 

студенческой молодежи, особенно среди студентов специальности социальная ра-

бота.  

Одним из активных направлений воспитательной работы на кафедре социо-

логия и социальная работа является волонтерское движение, с которой студенты 

знакомятся в процессе изучения дисциплины «Социальная работа с различными 

группами клиентов», и при проведении специальных курсов накануне волонтер-

ской деятельности. Участие в волонтерской деятельности рассматривается как 

один из видов практики студентов в различных учреждениях социальной сферы 

[2]. 
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Воспитательное воздействие на студентов изъявивших участвовать в волон-

терском движении оказывают встречи с общественными организациями Красный 

Крест и детскими благотворительными организациями. 

В процессе обучения студенты включаются в реальную социально-

полезную деятельность с целью формирования профессиональных умений и 

навыков социальной работы с различными слоями населения и формировании во-

лонтерской профессиональной компетенции. 

В период учебного года волонтерская деятельность студентов связана с уча-

стием в добровольческих программах и общественной работе социальной направ-

ленности [1]. В Университете сложились следующие виды волонтерской деятель-

ности: 

- по инициативе Университета, кафедры социологии и социальной работы и 

студентов; 

- по обращению социальных служб для участия в программах волонтерско-

го движения; 

- по обращению общественных организаций, занимающихся работой с раз-

личными видами инвалидов.  

Основные принципы волонтерской деятельности студенчества основывают-

ся на добровольности, гуманности, достоинстве и ответственности. Как показыва-

ет практика, именно эти персональные качества студентов играют решающую 

роль не только в принятии решении участвовать в волонтерском движении, но и 

выборе ее направления. 

Основные направления волонтерской деятельности, сложившиеся в При-

азовском государственном техническом университете. 

Участие в массовых мероприятиях и празднествах. В рамках проводимого 

в Донецкой области летом 2009 г. чемпионата ЕВРО-2009, студенческая секция 

профкома являлась координатором волонтеров ПГТУ, осуществляла набор и ин-

формирование студентов- волонтеров. Во время проведения чемпионата Европы 

был создан штаб волонтеров, который координировал работу волонтеров Универ-

ситета.  
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В мае 2010 г. студенческая секция профком осуществлял набор и координа-

цию волонтеров Университета в рамках проведения Дня Европы в Мариуполе. 

В 2010 году под эгидой студенческой секции профкома стартовал благотво-

рительный проект: «Студенты ПГТУ за здоровый образ жизни», в рамках которо-

го студенты побывали во вспомогательной школе, в школе-интернате, где прово-

дили тренинги по профилактике алкогольной, наркотической, табачной зависимо-

сти, а также игровую программу и сладкоежку. 

Оказание помощи социально незащищенным людям. Студенчество активно 

сотрудничает с городской организацией Общества Красный Крест, участвуя в 

распространении марок для организации сбора средств нуждающимся людям. В 

Университете была проведена благотворительная акция под названием «День бе-

лой ромашки», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

Оказание помощи воспитанникам учреждений социальной защиты населе-

ния. Студентами-волонтерами Университета были организованы и проведены ме-

роприятия по реализации благотворительных проектов: «С любовью к детям», 

«Поможем детям вместе» для детей школы-интерната и детского дома «Центр 

опеки». Реализация проектов для детей сирот осуществлялось в два этапа: сбор 

средств, игрушек, вещей, канцелярских принадлежностей и проведение выездного 

концерта студенческой самодеятельности в школе-интернате, а также концерт в 

городском саду с участием детей из школы-интерната. 

Организация празднеств в детских домах, интернатах и домах престаре-

лых. Ежегодно студенческий сенат, студенческий профком и студенческий дека-

нат направляет студентов-волонтеров для поздравлений детей с Днем св. Николая 

и Днем защиты детей в Мариупольский центр опеки, детский дом компенсаторно-

го типа «Солнышко», отделение патологии новорожденных при городской боль-

нице. В качестве гуманитарной помощи представляют игрушки, сладкие подарки, 

вещи, предметы гигиены и первой необходимости [3]. 

Уборка парков, улиц, площадей, озеленение территорий кладбищ. Ежегодно 

накануне Дня Победы студенты-волонтеры убирают могилы воинов-

освободителей и воинов-афганцев на городском кладбище. Участвуют в благо-
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устройстве города. 

Сбор и распространение информации среди молодежи. Ежегодно в Мариу-

поле городской центр занятости населения проводит ярмарки профессий, на кото-

рые приглашаются выпускники школ города. Студенты специальности «Социаль-

ная работа» проводят психологическое тестирование по профессиональной ори-

ентации школьников и консультированию по проблемам выбора профессий. Об-

щественная организация «Зоря будущего» обратилась с просьбой озвучить учеб-

ные пособия для детей с проблемами зрения, что успешно было выполнено сту-

дентами специальности «Социальная работа». 

Огромное внимание студенческой секцией профкома уделяется студентам 

льготной категории: сиротам и инвалидам. Ведется сбор данных по студентам из 

малообеспеченных, многодетных семей, чернобыльцев, неполных семей, студен-

ческих семей и студентов с детьми для оказания им юридической и практической 

помощи в социальном обеспечении. 

Мотивы, побуждающие студентов к волонтерству, весьма различные. Сту-

денты, участвующие в различных направлениях волонтерского движения прояв-

ляют высокий интерес к специальности социальная работа, и уровень усвоение 

учебного материала связанный с социальной деятельностью будущего специали-

ста заслуживает высокой оценки. 
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В статье освещается процесс социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями. Автор излагает возможность использования спортивной 

деятельности в процессе социальной адаптации и описывает ее влияние на детей 

с ограниченными возможностями. Даются определения данного понятия. Под-

черкивается роль спортивной деятельности как одной из ведущих направлений в 

процессе социальной адаптации. 

 

Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка 

инвалида, а что касается непосредственно нашей страны: на 01.01.2015 года 

насчитывается 590 тысяч детей-инвалидов в России, из них 5116 человек в Улья-

новской области [2]. 

Эта цифра выглядит довольно пугающе, заставляя нас с каждым днем все 

больше задумываться о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются дети с 

ограниченными возможностями и их семьи. Одной из многочисленных проблем 

детей с ограниченными возможностями является проблема социальной адапта-

ции. 

Мудрик А.В. считал, что социальная адаптация представляет собой инте-

грацию человека в общество, в различные социальные группы и структуры через 

усвоение ценностей, установок, социальных норм, образцов поведения, на основе 

которых формируются социально значимые качества личности [1, с. 44]. 

В.Г. Березин под адаптацией понимает, процесс установления оптимального 

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной 

человеку деятельности [1, с. 47]. 

По мнению Будаевой Г.С. социальная адаптация человека с ограниченными 

возможностями предполагает принятие, усвоение и воспроизводство им правил 
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поведения, норм, ценностей, установок, характерных для современного общества 

здоровых людей [1, с. 42]. 

Эффективность процесса социальной адаптации через спортивную деятель-

ность определяется во многом тем, что именно спорт занимает одну из лидирую-

щих позиций в выборе детей с ограниченными возможностями. Возможно, это 

определено тем, что дети стремятся к движению, активности, эмоциональному 

насыщению от этой деятельности, не последнее место в этом выборе занимает и 

то, что ребенок вдохновлен немалочисленными примерами людей с ограничен-

ными возможностями, которые достигли много в разных видах спорта, которыми 

восхищаются и гордятся многие миллионы людей на планете.  

Адаптация детей-инвалидов с помощью спортивной деятельности осу-

ществляется во многих реабилитационных центрах нашей страны, а также в спе-

циальных спортивных школах и других общеобразовательных учреждениях для 

инвалидов. 

Одним из таких учреждений в Ульяновске является ОГКУСО «Реабилита-

ционный центр «Подсолнух». Во время прохождения практики на базе данного 

центра мною проводилось наблюдение за детьми с ограниченными возможностя-

ми и изучение влияния спортивной деятельности на процесс социальной адапта-

ции данных детей. 

Дети в данном центре активно посещают занятия физической культуры: за-

нимаются в специально оборудованных для них помещениях, выполняют опреде-

ленные физические упражнения, участвуют в соревнованиях по футболу, теннису, 

лыжным гонкам, занимаются в бассейне. Главной же целью применения спортив-

ной деятельности в данном реабилитационном центре является достижение поло-

жительных изменений в таких сторонах жизнедеятельности ребенка с ограничен-

ными возможностями как: физиологической, медицинской, психологической и 

социальной. 

Во время мероприятий наблюдалась заинтересованность детей во время за-

нятия спортом, развитие у них коммуникабельности, двигательной активности, 

внимания, нормализация физического и эмоционального состояния. За время реа-
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билитационного периода каждый ребенок и его семья замечают и чувствуют раз-

личного рода улучшения, пусть даже у некоторых детей они небольшие, но для 

ребенка-инвалида это уже огромный результат и следующий шаг к нормальной 

жизни. 

Таким образом, спортивная деятельность способствует приобретению дви-

гательной активности, снятию напряжения, пробуждению внутренних жизненных 

сил, активизирует внутренние личностные ресурсы, способствует формированию 

бытовых и иных навыков. Спорт компенсирует утраченные возможности людей, 

пробуждает жизненную активность, помогает наладить внутреннюю связанность 

и общение с самим собой, в целом способствует нормализации жизни.  

В заключение статьи сделаем вывод о том, что социальная адаптация с 

детьми-инвалидами является одной из сложнейших видов технологий социальной 

адаптации в социальной работе, так как обусловлена спецификой различного рода 

заболеваний детей. Также отметим важнейшую роль спортивной деятельности в 

процессе социальной адаптации, так как она является ведущим направлением в 

деятельности детей с ограниченными возможностями, положительно влияет на 

все стороны жизнедеятельности ребенка с ограниченными возможностями и спо-

собствует улучшению физического, эмоционального, психологического фона ре-

бенка-инвалида. 
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Старость – один из этапов в жизни человека, характер и время наступле-

ния которого обусловлены не только биологическим процессом возрастных изме-

нений организма, но и степенью социальной активности человека. Место пожи-

лого человека в семье и в обществе в целом определяется общим социально-

экономическим и культурным развитием, материальными и хозяйственными вза-

имоотношениями, местными и, в частности, национальными обычаями.  

 

Старость – один из этапов в жизни человека, характер и время наступления 

которого обусловлены не только биологическим процессом возрастных измене-

ний организма, но и степенью социальной активности человека. 

Место пожилого человека в семье и в обществе в целом определяется об-

щим социально-экономическим и культурным развитием, материальными и хо-

зяйственными взаимоотношениями, местными и, в частности, национальными 

обычаями.  

Одиночество в старости – это понятие далеко не однозначное, имеющее, по 

существу, социальный смысл. Это, прежде всего, отсутствие родственников, де-

тей, внуков, супругов, а также отдельное проживание от молодых членов семьи. 

Нередко старые люди бывают полностью лишены человеческого общения, но для 

многих старых людей, живущих в семье, чувство одиночества порою бывает не 

менее тяжелым. 

Наряду с проблемами одиночества пожилые люди нередко тяжело пережи-

вают отсутствие взаимопонимания с молодым поколением, а также безразличие к 

его социальному опыту со стороны близких родственников (детей, внуков, пра-

внуков). Надо иметь еще в виду, что значительная доля людей, проживающих за 

чертой бедности, составляют именно пожилые, и их материальное положение – 

одна из важных социальных проблем. Малообеспеченность влечет за собой про-

явление таких негативных явлений, как нищета, попрошайничество, обида, неве-

рие. В сложившихся социально-экономических условиях пожилые люди живут по 
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принципу трех «Д» - доедают, допивают, донашивают, что в сумме сводится к 

тому, что наши пенсионеры доживают свою жизнь, а не живут. 

Необходимо реализовывать психотерапевтическую функцию по отношению 

к личности пожилых, предотвращения проявления жестокого отношения к старым 

родственникам. Следует обратить внимание на то, что в России отсутствуют ста-

тистические данные по семье пожилых людей, их формам проживания, а также 

методологически обоснованные и разработанные формы и методы оказания по-

мощи тем, кто ухаживает за пожилыми людьми в семье.  

Пожилые люди являются наиболее социально незащищенными категориями 

населения, нуждающимися в особом внимании со стороны государства. Пробле-

мы социальной защищенности старых людей стали особенно актуальными в ре-

зультате всех социальных реформ, проводимых в нашей стране. 

Социальная работа с пожилыми людьми имеет нормативно-правовую базу, 

которая служит для социальной защиты и социального обслуживания данной ка-

тегории населения.  

Важно обеспечить возможности получения различных видов социальной 

помощи и поддержки. Необходимо увеличение социального сервиса и учета по-

требительских предпочтений и возможностей пожилых людей, развития видов 

самопомощи и взаимопомощи, клубов по интересам и т.д., нужно создать инфра-

структуру досуга и реализации потребности в творчестве. 

Необходима корректировка действующей пенсионной системы – создание и 

совершенствование комплексного механизма стимулирования к «зарабатыванию» 

пенсии.  

Система уравнивания пенсии без учета трудового стажа привела к тому, что 

в настоящее время утрачивается такая жизненно необходимая ценность, как труд. 

Люди, всю жизнь работавшие на благо государства, получат пенсию, не соответ-

ствующую даже прожиточному минимуму. 
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В данной статье рассматривается тема изучения такого социально-

значимого явления как добровольческая (волонтерская) деятельность. Изучен 

опыт добровольчества в Иркутской области, кратко повествуется об учрежде-

ниях, занимающихся волонтерской деятельностью. В работе затронуты вопро-

сы, касающиеся пропаганды добровольчества и его дальнейшего развития.  

 

В последние годы всё большую популярность в нашей стране приобретает 

такой вид общественной деятельности как добровольчество (волонтерство).  

Волонтерство (добровольчество) – это свободное, безвозмездное участие 

людей в различных мероприятиях, направленных на решение социальных, эконо-

мических, экологических, культурных и других проблем в обществе [4]. 

В России развитие добровольчества можно считать одним из важнейших 

этапов социального становления государства. Формирование гражданского обще-

ства невозможно без принятия каждым гражданином предельно допустимого 

уровня социальной ответственности, его добровольного активного участия в ре-

шение значимых для общества проблем [2]. 

Добровольческая деятельность в России зародилась довольно давно. С при-

нятием христианства под эгидой Русской Православной церкви славянскому 

народу были привиты такие чувства как: духовность, милосердие, человеколюбие, 

способность к состраданию и т.д. У людей появился интерес к благотворительно-

сти [1]. 

Ярким примером проявления волонтёрской деятельности в современном её 

понимании может служить тимуровское движение, зародившее в советский пери-

од развития нашего Отечества [1]. 

К основным мотивам, побуждающим людей к добровольческой деятельно-

сти, можно отнести: раскрытие личностного потенциала, реализация своих спо-
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собностей и возможностей, осуществление человеческого предназначения, уча-

стия человека в социально значимой жизни общества.  

Сегодня становление и развитие добровольческого движения является зна-

чимой проблемой для нашего государства. Так как современный социум всё 

больше становится индивидуализированным. Люди всё меньше взаимодействуют 

друг с другом, возникает дефицит общения. В тоже время потребность в комму-

никации и взаимодействии не ослабевает. Добровольческая(волонтерская) дея-

тельность становится одной из форм общения. Она делает человека свободным от 

эгоизма, возрождает в нём благородство, любовь и сострадание к другому челове-

ку [5]. 

Хорошим примером становления и развития добровольческого (волонтер-

ского) движения может служить Иркутская область. Иркутск – город активных 

граждан он растет и развивается с помощью усилий энергичных, сильных и не-

равнодушных людей. В области официально зарегистрировано шесть волонтер-

ских организаций: Центр молодежных социальных инициатив «Добровольный 

выбор», Иркутский региональный волонтерский центр, молодежное волонтерское 

движение «Ирида» института социальных наук ИГУ, Иркутское областное отде-

ление общероссийской общественной организации «Российский красный крест», 

региональное отделение общероссийской общественной молодежной организации 

«Антинаркотическое волонтерское движение молодежи», волонтерский центр 

ИГУ. Добровольчество постепенно становится нормой жизни. Иркутяне с интере-

сом относятся к благотворительности и принимают активное участие в обще-

ственной жизни города. В 2014 году в городе был создан координационный центр 

волонтеров для поддержки и развития добровольчества. Также в апреле 2014 

впервые была проведена «Ярмарка социальных услуг», где встретились предста-

вители волонтерских организации и социальных учреждений города, которые 

нуждаются в помощи волонтеров. Волонтеры принимают активное участие в реа-

лизации социально значимых для города проектах: «Бабушка-онлайн», «Город без 

одиночества» и др. Ежегодно участвуют в благотворительных марафонах, напри-

мер: «Молодежь 3D», в рамках которого каждый участник проводит в детских 
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домах и приютах различные мероприятия с детьми.  

Большинство волонтеров - это студенты вуза областного центра, в основном 

те, кто приехал из других городов. Их волонтерская деятельность чаще всего 

начинается с участия в спортивных или культурно-массовых мероприятиях, далее 

студенты вступают в волонтерские объединения и продолжают свою работу.  

Наряду с молодёжными организациями хотелось бы отметить активное 

добровольчество в области со стороны христиан. Верующие люди ходят в меди-

цинские учреждения и помогают ухаживать за больными [7]. 

В Иркутской области достаточно активно ведется пропаганда добровольче-

ства. В рамках реализации мероприятий Государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 года (подпрограмма 7 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций Иркутской области» на 2014-2015 годы) была проведена 

работа по пропаганде добровольческой деятельности – изготовлены плакаты-

стенды «Добровольцам своего города», листовки и наклейки, «Горячая линия 

добровольческой помощи», значки «Я – доброволец». Плакаты-стенды установ-

лены в городах: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Зима, Братск, Свирск, Усолье-

Сибирское, Саянск [8]. 

Волонтер - новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. На различных этапах исторического развития государства можно 

проследить, что добровольческая деятельность присутствовала всегда. В обще-

стве испокон веков были и будут активные, неравнодушные люди, готовые прий-

ти на помощь в трудной ситуации.  

Современное общество, столкнувшись с трудностями, пытается решить их, 

используя исключительно рабочую силу. В связи с этим возникают проблемы - 

стихийные бедствия, войны, террористические акты, защита интересов государ-

ства, которые нельзя решить без жертвенного служения граждан. Но современный 

человек чаще всего не готов бескорыстно помогать, жертвовать ради других. 

Добровольческая деятельность способствует формированию особенного типа 

личности, деятельность которой направлена не только на личную выгоду, но и на 



 271 

личную пользу [5]. 

Добровольчество может иметь разные формы. Кто-то помогает нуждаю-

щимся, кто-то устраивает праздники, делая жизнь весёлой и яркой, а кто-то под-

кармливает бездомных животных. Здесь не важно, какой у волонтера возраст, 

национальность, социальный статус, важно то, что эти люди, имея активную 

гражданскую позицию, стремятся всеми силами сделать мир добрее и счастливее, 

помогают сохранить духовные и культурные ценности. Такие люди наполняют 

нашу жизнь смыслом [7]. 

Для развития волонтерских движений и привлечения добровольцев необхо-

дима активная поддержка СМИ, чтобы граждане как можно больше знали о во-

лонтерских акциях, видели положительные примеры. Мотивацию к добрым де-

лам, благотворительности, волонтерству нужно закладывать с раннего детства. 

Добровольчество (волонтерство) должно стать частью культуры и воспитания в 

нашей стране. 
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Мир не совершенен и всем известно о существовании генетических анома-

лий, когда у человека есть то, чего нет у большинства людей. Таких людей часто 

называют «особенными». Им куда труднее научиться разговаривать, двигаться, не 

говоря уже об адаптации в обществе, получении образования. Об одной из таких 

аномалий стоит узнать больше. Дети с синдромом Дауна. Существует большое 

количество мифов о детях с синдромом Дауна. Главный из них, что дети с таким 

диагнозом не обучаемы. Но так ли это?  

Данная тема актуальна в связи с тем, что синдром Дауна – это распростра-

ненная генетическая аномалия. За последние 10 лет в России в 1,5 раза чаще стали 

рожаться дети с врожденными пороками развития [5]. Появление детей с синдро-

мом Дауна не зависит от образа жизни родителей, состояния их здоровья, вред-

ных привычек, питания, достатка, образования цвета кожи или национальности. 

Как мальчики, так и девочки с синдромом Дауна рождаются по всему миру с оди-

наковой частотой, и их родители имеют нормальный набор хромосом [3]. Цель 

http://www.ogirk.ru/news/2015-06-01/55411.html
http://www.ogirk.ru/news/2015-06-01/55411.html
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данной статьи выяснить, что такое синдром Дауна, определить, возможно ли обу-

чение детей с данным диагнозом, с помощью чего возможно обучение детей с 

синдромом Дауна. 

Разберем понятие «синдром Дауна». Синдром Дауна – заболевание, возни-

кающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека 

появляется дополнительная хромосома. Вместо двух хромосом присутствует три. 

Такие люди обладают характерными чертами, в том числе: плоское лицо с раско-

сыми глазами, широкие кисти рук с короткими пальцами, недоразвитые уши и 

глаза с пятнистой радужной оболочкой, низкий рост и гипотония. У многих 

наблюдаются также признаки умственной отсталости, хотя диапазон этих призна-

ков достаточно широк и некоторые больные обладают совершенно нормальным 

интеллектом [2]. Этот определенный набор особенностей и признаков, были опи-

сан английским врачом Джоном Дауном еще в 1866 году. Через 93 года в 1959 го-

ду французский ученый Жерар Лежен выявил истинную причину синдрома – по-

явление лишней хромосомы.  

Такое нарушение встречается довольно часто – у 1 ребенка из 650 новорож-

денных. Многочисленные исследования подтверждают зависимость частоты син-

дрома Дауна от возраста матери, средний возраст женщин родивших больных де-

тей составляет от 33 лет и выше. Но есть случаи, когда и у 19 летних молодых 

мам рождаются дети с такой патологией [4]. 

Современная наука выделяет три формы синдрома Дауна. Первая форма, 

трисомия – означает, что вместо двух хромосом имеется три. Зависит первая фор-

ма от изнашивания женского организма. Вторая, транслокационный синдром Да-

уна – перенос гена или фрагмента хромосомы в другое положение в той же или 

другой хромосоме. В этом случае, зависит не от возраста матери, а от носителя 

мутации – отца. И третья, мозаицизм – выражается присутствием в одних клетках 

нормального числа хромосом (46), а в других – 47 [4]. 

В России синдром Дауна до сих пор окружен массой предрассудков и за-

блуждений. Им приписывают не способность испытывать привязанность, агрес-

сивность или, наоборот, чрезмерную радость. Но чаще всего их считают умствен-
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но отсталыми и не обучаемыми. Одной из важнейших проблем детей является 

проблема социализации, интеграции в обществе. Большинство родителей согла-

шаются с тем, что наше общество не умеет правильно относиться к иным детям 

[5]. Однако в других цивилизованных странах, эти стереотипы исчезли уже 30-40 

лет назад.  

Существует достаточное количество мифов о таких детях. Миф о не спо-

собности таких детей к обучению существует из-за исследований, которые прово-

дили в специализированных учреждениях для детей, от которых отказались роди-

тели. Ведь там любой ребенок не может развиваться эффективно, причиной этому 

отсутствие главного стимула – родительской любви [3].  

Дети с синдромом Дауна обучаемы. Это факт, который доказан и признан 

во многих странах мира. Обучение такого ребенка должно начинаться раньше, 

чем у обычных детей. Чем раньше начать занятия с ребенком, тем больше вероят-

ность того, что ребенок приобретет, необходимые навыки и сможет нормально 

жить в обществе.  

Не менее важную роль для становления личности ребенка как здорового, 

так и с синдромом Дауна играет положительный опыт нахождения ребенка в об-

ществе. Например, в детском саду. Он является «продолжением семьи», а также 

сочетает в себе поддержку общества и стимул для ребенка и его семьи [6]. Дет-

ский сад помогает ребенку приобрести различные навыки, умения, знания, заве-

сти друзей. При этом вовлекая ребенка в игру, он учится элементарным вещам и 

вовлекается в основной поток сверстников, что помогает лучше адаптироваться к 

нормальной жизни и облегчает социализацию в обществе.  

Ребенку с синдромом Дауна необходима поддержка окружающих, доброже-

лательная атмосфера вокруг. Стоить помнить, что ребенок все чувствует, понима-

ет и замечает, но делает это медленнее остальных детей и реагирует иначе [1]. 

Для детей с синдромом Дауна разрабатывают новые методики раннего обу-

чения, что говорит о возможности их интегрирования в общество. Как минимум 

три методики обучения детей с синдромом Дауна применяется в России. Такая 

методика как иппотерапия уже не первый год пользуется популярностью в Рос-
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сии. Благодаря общению с животными дети с синдромом Дауна учатся заботиться 

о лошадях, это развивает в них чувства. Более того, данная методика развивает в 

детях доверие, терпение и раскованность, а так же сенсорные, психологические, 

эмоциональные и двигательные способности. 

Методика «Маленькие ступеньки» позволяет сформировать у ребенка ка-

кой-либо навык или умение поэтапно. А так же выработать навыки самообслужи-

вания и речь.  

Большой популярностью пользуется методика под названием «Нумикон». В 

игровой форме объясняет детям основы математики. Идея методики состоит в яр-

ких красочных предметах (карточки, цифры). Ребенок может потрогать, рассмот-

реть цифры. Математика, таким образом, становится наглядной и осязаемой, а это 

лучшее решение для обучения ребенка. 

Вышеописанные методики направлены на развитие самих детей, а методи-

ка, разработанная шведскими учеными, направлена на развитие, как детей, так и 

их родителей. Методика носит название – лекотека, что переводится как «Храни-

лище игрушек». Лекотеку можно посещать, начиная с двух месяцев до семи лет 

[7]. Похожая методика "Портаж", как и лекотека основывается на сопровождении 

семей. Специалист посещает семью и работает не только с ребенком, но и с роди-

телями. Он обучает их наблюдению за своим ребенком, поощрению его успехов и 

планированию совместных целей [7]. 

Таким образом, следует отметить, что методики для обучения детей с син-

дромом Дауна не только разработаны, но и успешно применяются в России. Более 

того, появляются новые методики для работы с такими детьми. Пока конечно ра-

но говорить об интеграции таких детей в общество, на это не пойдут ни родители 

здоровых детей, ни родители детей с синдромом Дауна. Но определенно стоит за-

думаться об обучении детей с синдромом Дауна в целом. В этом могут помочь 

работники не только медицинской сферы, но и специалисты по социальной рабо-

те. Только комплексная работа специалистов с детьми и их родителями принесет 

успехи и позволит детям адаптироваться в обществе. 
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В настоящее время проблема детской преступности занимает особое зна-

чение в России. Количество правонарушений, совершаемых детьми, сокращает-

ся, но характер этих преступлений более тяжкий и тем самым профилактиче-

ская работа становится сложнее. Поскольку речь идет о детях, следует учесть, 

что их поведение зависит от того, каким образом они проводят свое свободное 

время. Именно задача организации досуга детей стоит перед специалистами в 

социально-профилактической работе с несовершеннолетними правонарушите-

лями. 
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Делинквентное поведение несовершеннолетних характеризуется асоциаль-

ной, противоправной направленностью, что проявляется в действиях или в без-

действии и неизменно наносит вред отдельным людям и обществу. Под преступ-

ностью несовершеннолетних следует «понимать исторически обусловленное, 

негативное, общественно опасное, относительно массовое, устойчивое, социаль-

ное и правовое явление, представляющее собой систему нарушений уголовного 

закона, совершенных лицами в определенном возрасте, не достигшими совершен-

нолетия, на соответствующей территории за конкретный период» [3]. 

В 2011 году органами внутренних дел рассмотрено 24,61 млн. заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях и каждое восемнадцатое (5,5%) 

совершено несовершеннолетними или при их соучастии. В 2012 году было 26,24 

млн. заявлений и каждое двадцатое (5,1%) совершено детьми. В 2013 году рас-

смотрено 28,35 млн. заявлений и каждое восемнадцатое из них (5,4%) совершено 

данной группой. В 2014 году было 29,28 млн. заявлений и каждое двадцатое из 

них (5,0%) совершено несовершеннолетними. С января по сентябрь 2015 года за-

регистрировано 1750,4 тыс. преступлений, что на 6,9% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Детьми совершено из них каждое двадцать первое 

(4,7%) [2]. Исходя из динамики количества правонарушений, совершенных несо-

вершеннолетними, можно говорить о незначительном сокращении их числа (0,3-

0,8%).  

На первое января 2014 года численность лиц до 18 лет, постоянно прожи-

вающих в России, составила 27374 тыс. человек, около 50 тыс. детей по решению 

суда находились в центрах временного содержания закрытого типа, более 30 ты-

сяч осуждены к наказаниям не связанным с лишением свободы и находятся на 

учете уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения 

наказаний, 5,5 тыс. детей отбывает реальное наказание в воспитательных колони-

ях [4]. 

Большое количество детей под влиянием различных факторов по-прежнему 

находится в трудной жизненной ситуации, что побуждает их к совершению раз-

личных правонарушений. Детям, попавшим в учреждения закрытого типа, требу-
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ется много внимания для того, чтобы помочь им в перевоспитании. Поскольку 

речь идет о детях особенно важным является организация их досуга. Поэтому во-

прос о проведении эффективной социально-профилактической работы, безуслов-

но, актуален. 

Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, социально 

организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, пси-

холого-педагогических, правовых и других проблем в достижении желаемого ре-

зультата. Профилактические мероприятия с детьми делинквентного поведения 

должны проводиться специалистами по социальной работе, психологами, педаго-

гами не только в социальных учреждениях, но и в системе исправительных учре-

ждений с детьми данной категории и др. 

Особое внимание необходимо уделять индивидуальной профилактической 

работе. Под ней понимается деятельность по своевременному выявлению несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий [1]. 

Поведение ребенка зависит от его ближайшего окружения и от того как он 

проводит в нем свой досуг. Серьезные нарушения поведения, противоправное по-

ведение может возникнуть, когда досуг ребенка не несет в себе какой-либо зна-

чимости или совсем отсутствует. 

Изначально организация времяпрепровождения ребенка лежит на плечах 

семьи. Именно она как первичный институт социализации ребенка должна обес-

печивать организацию досуга своему ребенку. Невыполнение этой функции ведет 

к тому, что ребенок ищет возможности проведения своего свободного времени 

другими способами, уже основываясь на желания своих друзей. В зависимости от 

того, в какую компанию он попадает, будет строиться его «досуговая деятель-

ность». Вполне вероятно, что такая деятельность впоследствии может стать при-

чиной совершения правонарушений. Следовательно, при нахождении ребенка в 

учреждении закрытого типа должна проводиться работа по изменению этой дея-

тельности. 
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Поэтому социально-профилактические мероприятия должны основываться 

на организации досуга ребенка делинкветного поведения.  

Изначально необходимо: 

1) определить круг интересов ребенка. Это может быть несколько сфер, в 

которых заинтересован ребенок (спорт, музыка, танцы и др.). 

2) выбрать несколько направлений работы в организации досуговой дея-

тельности ребенка, которые наиболее ему интересны; 

3) самому специалисту разработать план-график осуществления досуговой 

программы ребенка, ориентируясь на то, чтобы в процессе несовершеннолетний 

обрел новые знания, умения, навыки; 

4) практически осуществить разработанный план-график с ребенком; 

5) подвести итоги своей работы и результаты профилактической деятельно-

сти. 

Таким образом, комплексная организация досуговой деятельности несовер-

шеннолетних правонарушителей в условиях учреждений закрытого типа специа-

листами по социальной работе, психологов, педагогов, и др. будет благотворно 

влиять на дальнейшую жизнь и развитие ребенка. 
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В статье рассматривается тема изучения феномена «дети-инвалиды» и 

краткому описанию деятельности социальных служб помощи инвалидам в Ир-

кутской области. Дети-инвалиды – это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Для решения проблем требуется целый комплекс профилактических мер, 

направленных на повышение их жизнеспособности и адаптацию в обществе. В 

ближайшие годы востребованность российским обществом социальных услуг 

для инвалидов будет постоянно возрастать. Данный слой общества нужда-

ется в постоянной социальной защите и поддержке. Таким образом, стано-

вится все более актуальной проблема оказания социальной помощи детям-

инвалидам. 

 

В наше время в России, как и в Иркутской области, остро стоит вопрос, 

связанный с проблемами детей-инвалидов в современном социальном обществе. 

Число детей-инвалидов с каждым годом становится все выше и выше. Этому спо-

собствует множество факторов: невысокий уровень медицины в России, нехватка 

финансирования, плохая экологическая ситуация, высокий уровень заболеваемо-

сти родителей (особенно матерей), рост травматизма, детская заболеваемость, и 

т.д.  

К категории детей-инвалидов относят детей до 18 лет, обладающие значи-

тельными противопоказаниями в жизненном процессе, приводящие к обществен-

ной дезадаптации, вследствие расстройства совершенствования ребенка. Кроме 

того возможности самопередвижения, направленности, обучения, общения и са-

мообслуживания [2]. 

Согласно, переписи по Иркутской области число инвалидов зарегистриро-

ванных на 2015 год, снизилось на 1,3% или 3036 тыс. человек, по сравнению 2010 

годом. Однако при этом число зарегистрированных детей-инвалидов увеличилось 

на 2% или на 266 человек. По данным 1 января 2015 года в Иркутской области 

проживает 233 тыс. инвалидов, в том числе детей 13 тыс. [4]. Таким образом, ста-
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тистические данные свидетельствуют о том, что число лиц, установленных инва-

лидами, остается достаточно высоким. Это говорит о проблеме, требующей сов-

местных усилий всех уровней власти. 

Рождение ребенка-инвалида для всего семейства в нашем обществе счита-

ется приговором. В большинстве случаев, в нашем обществе, детей с умственны-

ми и физическими недостатками отвергают. Надо заботиться о нем, всегда за ним 

следить, быть рядом, помогать при употреблении пищи, помочь сходить в убор-

ную и т.д. Параллельно надо еще и работать, чтобы содержать себя и ребенка, 

покупать лекарства, может быть еще и заплатить за операции, которые простому 

рабочему не по карману. Такая ситуация приводит родителей в замешательство. 

Не случайно, что две третьих детей-инвалидов попадают в интернаты в младен-

честве, когда родители из-за отсутствия материальных затрат отказываются от 

своих детей. 

В Иркутской области социальное обслуживание в виде оказания реабилита-

ционных услуг осуществляется в двух реабилитационных центрах для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и четырех отделениях реабилита-

ции для детей и подростков с ограниченными возможностями в комплексных 

центрах социального обслуживания населения. Нуждаемость детей-инвалидов в 

прохождении курсов реабилитации увеличивается. По мнению родителей детей-

инвалидов, качество реабилитационных мероприятий, находится на достаточно 

высоком уровне. Однако не весь комплекс проводимых реабилитационных меро-

приятий бесплатный, за многие процедуры приходится платить. У многих роди-

телей такая возможность отсутствует [3]. 

В городе Иркутске осуществляет свою деятельность Государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Иркутская областная специальная библиотека для 

слепых» – единственная в Иркутской области специальная библиотека универ-

сального профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, обладающая уникаль-

ным книгохранилищем, как обычных изданий, так и на специальных носителях 

[3]. 

В Иркутской области существует единственное учебное специализирован-
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ное заведение для инвалидов в Восточной Сибири и на дальнем Востоке - област-

ное государственное образовательное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Иркутское профессиональное училище – интернат для инвалидов». 

Главной задачей училища является создание необходимых условий для удовле-

творения потребностей лиц с ограниченными возможностями в получении про-

фессионального образования, в комплексе с мероприятиями по медицинской, 

психологической, социально-бытовой и профессиональной реабилитации [1]. 

Также хотелось бы отметить, что в области существует множество обще-

ственных организаций, направленных на защиту прав и интересов инвалидов, для 

достижения равных возможностей с обществом. Такие организации как: Обще-

ственная организация «Общество инвалидов колясочников «Шанс»» города Саян-

ска, Иркутская региональная общественная организация родителей детей-

инвалидов «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», Общественная организация детей-инвалидов 

«Доверие», Иркутская областная общественная организация инвалидов «Семей-

ная усадьба» и многие другие. 

В деревне Грановщина Иркутской области существует «Фонд Тихомиро-

вых», где проводится реабилитация для инвалидов, а именно «иппотерапия». Ип-

потерапия - это использование на благо детей с ограниченными возможностями 

мощнейшей энергетики лошади – друга и помощника человека на протяжении не-

скольких тысячелетий. В октябре, мы студенческой группой, посетили это место, 

где наблюдали сеанс иппотерапии. Нам рассказали об этом фонде, а так же исто-

рию его создания.  

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Приангарья совместно с ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физиче-

ской культуры и спорта Иркутской области» разработало программу «Семья, 

гармония, развития» на 2014-2017 годы, в рамках которой будут проводиться 

физкультурно-массовые мероприятия для семей, воспитывающих детей-

инвалидов. Цель программы – социальная реабилитация семей, имеющих детей-

инвалидов, через привлечение к систематическим занятиям спортом [4]. 

В настоящее время в Иркутской области нет эффективной системы по со-
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зданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов для интеграции их в 

общество. Значительное количество объектов социальной инфраструктуры, зда-

ний органов государственной власти и органов местного самоуправления не име-

ют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих прохож-

дение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что ограничи-

вает их возможности в части предоставления услуг в области здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта. Одна из причин – него-

товность социальной инфраструктуры региона к архитектурной перепланировке, 

в том числе, ответственности за качество выполненных работ [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Иркутской области, существу-

ют множество услуг для помощи детям-инвалидам. Такие как: центры для реаби-

литации детей и подростков с ограниченными возможностями, специальная биб-

лиотека для инвалидов по зрению, профессиональное училище для инвалидов, 

программы, созданные для социальной реабилитации семей, а так же множество 

общественных организаций, направленных на помощь и социализацию людей с 

ограниченными возможностями.  

Но, к сожалению, из-за риска неэффективного управления, недостаточного 

финансирования, а так, же недостаточным информированием жителей о меропри-

ятиях и возможности получения дополнительных мер социальной поддержки, их 

деятельность может стать не эффективной. Поэтому городу, да и стране в целом, 

необходимо продолжать развивать технологии социальной работы с инвалидами. 
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В статье проанализированы результаты исследования проблемы наркома-

нии в Республике Татарстан и её профилактика среди молодежи. 

 

Наркомания – одна из самых острых проблем не только в России, но и во 

всем мире, с которой невероятно сложно бороться. Особенно остро стоит пробле-

ма наркотизации молодежи как в России, так и в Республике Татарстан. Наиболее 

популярными в молодежной среде являются наркотики на основе конопли [1].  

Цель исследования: Проанализировать результаты исследования наркома-

нии как социальной проблемы и её профилактики среди молодежи в Республике 

Татарстан.  

Объект исследования – проблемы наркомании среди молодежи Республики 

Татарстан. 

За период с 2009 по 2013 год заболеваемость наркоманией в Республике Та-

тарстан (РТ) снизилась более чем в два раза. Число зарегистрированных смер-

тельных отравлений наркотиками снизилось более чем в три раза. За последние 

два года в Татарстане изъято свыше 1,7 тонн наркотиков, в том числе, более 237 

кг героина, что спровоцировало в регионе трехкратный рост цен на героин. С 

начала года из общего числа произведенных изъятий 27,7% составляют изъятия 

новых видов наркотиков, в том числе по республике - 18 видов, которые ранее на 

территории республики не изымались. В последнее время среди молодежи появи-

лось новое опасное «удовольствие» – закись азота или «веселящий газ».  

http://www.ccdi.ru/novosti/sport-i-deti-invalidy-irkutskaja-oblast.html
http://www.ccdi.ru/novosti/sport-i-deti-invalidy-irkutskaja-oblast.html
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В возникновении наркомании существенную роль играют факторы биоло-

гические, психологические, культурные и социальные [6]. 

Положительную оценку в масштабах России получил опыт Татарстана по 

проведению профилактических осмотров в школах и вузах. 

В 2013 году за потребление наркотических средств задержано 45 студентов 

и учащихся образовательных учреждений, 25 студентов привлечены к уголовной 

ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Было протестировано более 129 тысяч человек, выявлено 111 нарко-

потребителей. Количество уклонистов от осмотров сократилось с 10-12% до 1% в 

2013 году. Однако есть учебные заведения, где количество студентов, проигнори-

ровавших тестирование, доходит до 20%. 

В Татарстане действует целая инфраструктура по оказанию социальной и 

медицинской помощи наркозависимым, а также профилактике этого негативного 

явления. Борьба с наркоманией ведётся, в первую очередь, на законодательном 

уровне. Огромное значение имеет широкая пропаганда здорового образа жизни, 

жизни без наркотиков. Особенно это касается главной группы риска — молодёжи. 

Для оказания медико-психологической поддержки больным наркоманией в 

республике развернуто 13 реабилитационных подразделений, в течение прошлого 

года стационарное лечение в них прошли 4300 больных наркоманией. 

Значительное место в антинаркотической деятельности отводится профи-

лактике наркомании. 

В Республике Татарстан принят республиканский закон «О профилактике 

наркомании и токсикомании», начала работать новая целевая программа профи-

лактики наркотизации населения РТ на 2010-2015 годы.  

Среди профилактических мероприятий в республике выделяются два проек-

та:  

- «Клубная жизнь без наркотиков», направленный на проведение мероприя-

тий, побуждающих владельцев клубов не допускать распространение и потребле-

ние наркотиков на их территории. Клубам, свободным от наркотиков, будут вру-

чаться знаки отличия - звезды, количество которых зависит от уровня безопасно-
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сти развлекательного заведения. В акции уже участвуют 16 ночных клубов Каза-

ни, Набережных Челнов и Нижнекамска. 

- «SaMoSтоятельные дети» реализуется УФСКН России по РТ совместно с 

Министерством образования. Он направлен на предупреждение первой пробы 

психоактивных веществ детьми школьного возраста. В нем участвуют 1,5 тысячи 

школьников. Дети, подписывая контракты, обязуются не допускать вредных при-

вычек. За соблюдение условий контракта участники проекта получают членские 

карточки, дающие право получать скидки на товары и услуги от различных орга-

низаций. 

В рамках национальной программы «Неприкосновенный запас - дети Рос-

сии» в республике организуется антинаркотическая профилактическая программа 

патриотического воспитания «Аврора». В проекте принимают участие 16 кадет-

ских школ городов Казань, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск и Тетю-

ши.  

Для повышения качества профилактических работ в республике ежегодно 

разрабатываются и издаются: методическая литература, средства наглядной аги-

тации на русском и татарском языках (в 2013 году издано 10 наименований об-

щим тиражом свыше 9 тысяч экземпляров). 

Всего в рамках реализации «Республиканской целевой программы профи-

лактики наркотизации населения в Республике Татарстан» было проведено более 

3500 антинаркотических мероприятий республиканского и районного значения. 

По данным сайта www.stopnarcotics.ru, в результате реализации антинаркотиче-

ских профилактических мероприятий на 10% увеличился охват детей и молодежи, 

занимающихся в секциях физико-оздоровительной, спортивной и технической 

направленности. На 12% возросла доля родителей, вовлеченных в профилактиче-

ские мероприятия в образовательных учреждениях. На 9% сократилось количе-

ство учащихся, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотиче-

ских средств, в том числе школьников - на 47% [2]. 

На базе центра «Росток» в Казани открыто отделение психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребля-
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ющих психоактивными веществами. 

Волонтерские отряды, общественные организации, полицейские нарко-

контроля являются непременными участниками таких крупных акций, как «Клуб-

ная жизнь без наркотиков», «Уличная социальная работа», «Путь к успеху», «Иди 

по солнечной стороне». Самостоятельных антинаркотических проектов набирает-

ся уже более десяти. 

Одним из приоритетных направлений процесса профилактики наркотиза-

ции, формирования здорового образа жизни в Республике Татарстан, является его 

информационное сопровождение. 

Действенную роль в профилактике и реабилитации наркозависимых при-

званы и могут играть их семья, родственники, друзья.  

Благодаря активной работе всех участников антинаркотической деятельно-

сти в РТ достигнуты значительные результаты: если несколько лет назад темпы 

роста наркомании составляли в республике около 30%, то сейчас удалось добить-

ся снижения темпов роста в шесть раз, до 5,7% в год. Новый опыт антиракотиче-

ской деятельности обязательно окажется востребованным. 
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В данной научной статье рассматривается такая инновационная методи-

ка профилактики ВИЧ-инфекции как форум-театр, а именно основная характе-

ристика этой методики, ее сущность, особенности. Рассматривается творче-

ский подход к проблеме ВИЧ/СПИДа и его роль в профилактике ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде. 

В настоящее время проблема ВИЧ/СПИД является очень актуальной как 
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для России, так и для всего мира в целом. ВИЧ-инфекция представляет серьезную 

угрозу национальной безопасности, социальной и экономической стабильности 

стран и континентов. ВИЧ- инфекция имеет не только медицинские, но и соци-

альные последствия, которые в большинстве своем затрагивают людей молодого, 

а значит трудоспособного и репродуктивного возраста. Данная проблема имеет 

глобальную угрозу для здоровья человечества.  

На наш взгляд, современному обществу необходимо понимать все пробле-

мы, связанные с ВИЧ и СПИД, чтобы как можно раньше внедрять необходимые 

мероприятия по противодействию этой проблеме, а значит осуществлять профи-

лактику, которая в дальнейшем поможет сохранить ресурсы и человеческие жиз-

ни, а также минимизировать усилия на преодоление и смягчение последствий 

ВИЧ. 

Профилактика представляет собой комплекс мероприятий по предупрежде-

нию каких-либо ситуаций в жизни человека, в нашем исследовании имеется в ви-

ду профилактика ВИЧ-инфекции, следовательно – это система мероприятий, 

направленных на предупреждение заражения людей ВИЧ-инфекцией [1]. 

На сегодняшний день существует множество различных форм и методов 

профилактики ВИЧ/СПИД. Это лекции, беседы, различные ролевые игры, акции, 

семинары, тренинги и многое другое. Эти формы профилактики являются распро-

страненными и применяются в работе практически со всеми социальными груп-

пами населения.  

Существуют и другие, инновационные методы профилактики ВИЧ/СПИД, 

которые помогают сохранить здоровье молодёжи посредством различных соци-

альных технологий. В нашей стране относительно недавно нашел свое примене-

ние творческий подход к профилактике важнейших социальных проблем.  

Одной из методик, где применяется творческий подход, является форум-

театр. Эта методика является интерактивным способом профилактики социаль-

ных проблем и, в частности, ВИЧ/СПИДа. В основе данной методики использу-

ются элементы театрального сценического действия, а также обратная связь с 

аудиторией. 
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Однако не стоит сравнивать театр и форум-театр, у каждого из направлений 

есть свои определенные цели и задачи. Театральная постановка, прежде всего, 

несет эстетическое удовольствие, постановка форум-театра более реалистична и 

приближена к действительности, также она имеет профилактическую и воспита-

тельную направленность, развивает фантазию, умение думать и оценивать психо-

логическое состояние людей в той или иной ситуации. 

Сущность методики форум-театра - это поиск в рамках предложенного 

спектакля вместе с участниками и участницами путей решения проблемы или вы-

хода из сложной ситуации. Форум-театр дает возможность не только осознать 

проблему и сформировать отношение человека к негативному явлению, но и по-

лучить навыки поиска путей для решения проблемы с использованием собствен-

ного опыта и опыта других людей, включая возможности подсознания и эмоцио-

нального интеллекта [2]. 

Каждый персонаж в спектакле исполняет определенную социальную роль. 

Главный герой является жертвой ситуации, другие персонажи - это его ближай-

шее окружение. В зависимости от ситуации, в спектакле могут участвовать и спе-

циалисты: психологи, специалисты по социальной работе, медики, педагоги. 

Особенность форум-театра состоит в том, что в спектакле могут принимать 

участие не только актеры, но и зрители. Зрители в течение нескольких часов бук-

вально «проживают» действие, происходящее на сцене, представляя себя на месте 

главного героя, тем самым стараясь изменить ситуацию к лучшему. 

Таким образом, зритель с помощью собственного участия может привести 

других участников к иному взгляду на проблему ВИЧ/СПИД, а также найти дру-

гой выход из сложной ситуации. Форум - театр подразумевает обратную связь 

зрителей и персонажей, так как в ходе постановки зритель имеет право не только 

самостоятельно принять участие в постановке, но и даже приостановить ход спек-

такля, чтобы на собственном примере показать, как можно было бы изменить си-

туацию к лучшему. 

Участие молодежи в профилактических программах в области ВИЧ/СПИДа 

является эффективной формой работы, молодежь таким образом проявляет свою 
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активную гражданскую позицию и свою заинтересованность к данной проблеме. 

Творческий подход к профилактике ВИЧ-инфекции является одним из ярких 

примеров реализации участия молодежи в профилактической работе. Овладение 

методикой форум-театра, а также ее дальнейшее применение на практике среди 

молодежи станет очередным шагом в развитии социальной работы. 
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В статье анализируется опыт социального работника в отделении соци-

ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В ста-

тье указывается на роль энергичных пожилых людей, которые передают 

молодым бесценнейший опыт в различных областях науки и практики. 

 

В современном обществе, зацикленном на внешней красоте и вечной моло-

дости, стало как-то неприлично говорить о старости. Складывается впечатление, 

что нынешняя молодежь верит в «эликсир вечной молодости» и лелеет мечту его 

купить. Слоган современности – «живи здесь и сейчас!» - программирует моло-

дых людей не думать о завтрашнем дне, не планировать на «после...». Старость 

воспринимается как тяжелый недуг, отвращает, порождает геронтофобию.  

Я работаю социальным работником в отделении социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Что такое старость я знаю не 

http://www.gender-ua.org/ru/forum_theatre.php
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понаслышке. Все пятнадцать моих подопечных (не люблю называть их клиента-

ми, а тем более - получателями социальных услуг) - это абсолютно разные люди, 

объединенные лишь одним - преклонным возрастом.  

Так что пять дней в неделю я имею возможность видеть разную старость.  

Есть пожилые люди, которые вечно ворчат. Они всегда хмурые и недоволь-

ные всем, что бы ты не сделал. Конечно, общаясь с такими, старости начинаешь 

опасаться, потому что на все вопросы о здоровье, настроении, успехах, на все 

подбадривания у ворчунов один ответ: "Вот состаришься, тогда поймешь!". Но, 

как правило, такие люди проживают одиноко, зачастую, ограничивая себя во мно-

гом из-за маленькой пенсии. И, начиная с ними общаться, понимаешь, что это ре-

акция пожилых на окружающий мир, в котором они остро чувствуют собствен-

ную непригодность, невостребованность. Пожилые видят свою ненужность во 

всем: в дефиците общения с друзьями, которые может быть заняты своими деть-

ми, внуками, а он - одинок; с родственниками, которые из-за дороговизны между-

городних звонков стали редко звонить; с детьми, которые в наше непростое время 

пытаются заработать на достойную жизнь... Пожилые видят свою ненужность в 

"смешных" пенсиях, которые больше походят на подачки, нежели на государ-

ственные гарантии... Пожилые видят свою ненужность в хамстве, на которое 

можно натолкнуться и в поликлинике, и в магазине, и на почте, повсемест-

но... И, конечно, все эти факторы очень задевают пожилых людей, озлобля-

ют их, потому что они знают, что достойны лучшей жизни хотя бы из ува-

жения к возрасту, не говоря уже о заслугах на трудовой ниве. А ведь как 

многим мы обязаны старикам! 

Но есть и другие пожилые люди. Активисты, не сидящие на месте, ге-

нерирующие десятки новых идей и ищущие себе единомышленников. Для 

таких подопечных ты не помощник, ты - фасилитатор. Помочь научиться 

обращаться с планшетом, научить как "добывать" информацию из Сети, об-

судить прочитанную книгу или просмотренный фильм, поделиться впечат-

лениями об отдыхе в горах, на море, за рубежом. Даже если что-то не сразу 
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удается, то такие пожилые улыбаются: "Какие наши годы! Попробуем еще!" 

И ты улыбаешься в ответ.  

И конечно, на такую старость смотреть приятно! Потому что человек 

принял себя и свой возраст. Такой пожилой человек живет, а не выживает. 

Он чувствует себя достойным представителем общества и общество отвеча-

ет ему взаимностью. И именно благодаря таким активистам у нас появляют-

ся различные клубы для пожилых, группы самоподдержки и геронтоволон-

терство. Именно благодаря таким энергичным пожилым людям у молодых 

есть шанс обрести бесценнейший опыт в различных областях науки и прак-

тики. И именно благодаря таким пожилым ты понимаешь, что старость, при 

правильном подходе, это золотая осень жизни! 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Зезюля Ксения Алексеевна 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»,  

Институт социальных наук, г. Иркутск 

научный руководитель: Решетникова Екатерина Владимировна 

 

Статья посвящена практическому применению инновационных технологий 

в социальной сфере. В данной статье представлен опыт функционирования ин-

ститута медиации в отношении замещающих семей Иркутской области. 

 

Медиация, как технология урегулирования споров во вне судебном порядке, 

с участием третьей стороны, применима во всех существующих видах деятельно-

сти и отношений, но более значимую роль она играет в социальной сфере. Урегу-

лирование конфликтов замещающих семей с помощью процедуры медиации – это 

одна из инновационных технологий социальной работы в Российской Федерации. 

Потребность в практическом применении медиации в отношении данной катего-

рии граждан обусловлена предупреждением риска возникновения социально 

опасного положения в замещающих семьях и вторичного сиротства. 
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Особую актуальность медиация получила в Иркутской области. Институт 

медиации в регионе начал развиваться с 2010 г. с момента создания «Иркутского 

межрегионального центра образовательных и медиационных технологий» в каче-

стве организации, осуществляющей обучение медиаторов, а также с принятия 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и 

утверждения Областной целевой программы профилактики социального сирот-

ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Точка опоры» на 

2011-2013 гг. [1].В настоящее время в социальной сфере региона формируются 

службы социальной, семейной, школьной, восстановительной медиации, совер-

шенствуется система обучения медиаторов, а также активно развивается проект-

ная деятельность по применению медиации в отношении отдельных категорий 

граждан. 

Замещающие родители, воспитывающие приемного ребенка, не всегда 

имеют необходимые ресурсы для самостоятельного преодоления трудностей и 

кризисных ситуаций, возникающих как на стадии взаимной адаптации, так и в 

другие периоды функционирования замещающей семьи. Крайне негативным по-

следствием неспособности самостоятельно справиться с трудной жизненной си-

туацией или конфликтом являются – отказ от ребенка и возвращение в детский 

дом, либо его изъятие из семьи. Исходя из этого, практика показала всю необхо-

димость применения процедуры медиации в процессе урегулирования конфлик-

тов замещающих семей. В Иркутской области в отношении замещающих семей 

применяют социальную медиацию.  

Социальная медиация – это проведение бесплатных для сторон, субсидиру-

емых за счет государственного бюджета и иных источников процедур медиации 

для несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации с целью профилактики социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [2].  

Согласно данным специалистов АНО «Иркутский центр медиации», за 

2011-2013 гг. было проведено 102 процедуры медиации для замещающих семей в 
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190 сессий. Процедурами медиации было охвачено 228 человек: дети и родители 

из замещающих семей. Из них: детей - 92 человека; взрослых - 86 человек [2]. Ос-

новной причиной конфликтов, возникающих в замещающих семьях, было нали-

чие разногласий между замещающими родителями и приемными детьми. Кроме 

этого, среди причин возникновения конфликтов в замещающих семьях встреча-

ются следующие: 

- неготовность замещающих родителей принять в свою семью чужого ре-

бенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками; 

- неготовность приемного ребенка включиться в функционирование семьи, 

а также отсутствие у него сформированных в соответствии с возрастом навыков 

самообслуживания, ведения быта, осуществления труда; 

- проблемы приемного ребенка с успеваемостью в школе; 

- недостаточная педагогическая подготовленность замещающих родителей; 

- неготовность со стороны биологически родных детей замещающих роди-

телей принять в семью ребенка из детского дома; 

- отсутствие психологической поддержки у замещающих родителей со сто-

роны других родственников, а также негативный настрой последних против при-

нятия в семью чужих детей; 

- стратегия поведения замещающих родителей, выражающаяся в заверше-

нии, а не в разрешении конфликта, что, в свою очередь, создает условия для даль-

нейшего возникновения конфликтов; 

- нетолерантное отношение к приемным детям как со стороны сверстников, 

так и всего их окружения; 

- конфликты замещающих родителей с биологическими родственниками 

приемного ребенка; 

- конфликты замещающих родителей с органами опеки и попечительства, а 

также другие.  

Согласно результатам мониторинга, проведенного специалистами АНО 

«Иркутский центр медиации», 89% конфликтных ситуаций, в отношении которых 

была применена процедура медиации, имели конструктивное разрешение, а 37% 
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замещающих родителей отметили не только положительный результат, но и 

улучшение взаимоотношений с ребенком, а также способность в дальнейшем са-

мостоятельно разрешать конфликты [2].  

Проектная деятельность по применению процедуры медиации в урегулиро-

вании конфликтов замещающих семей активно развивается и сегодня. В 2013-

2014 гг. «Иркутским центром медиации» реализовывался проект «Мир в семье!», 

целевой аудиторией которого были не только замещающие родители и приемные 

дети, но и сотрудники органов опеки и попечительства. Данный проект был 

направлен на обучение участников конструктивному взаимодействию друг с дру-

гом, профилактике и эффективному разрешению конфликтов. В 2015 г. в регионе 

реализуется проект «Мир в каждую семью!», который, в свою очередь, направлен 

на обучение медиативным технологиям родителей и детей из замещающих семей, 

поддержку родительской активности и взаимопомощи, оказание им психологиче-

ской поддержки [3].  

По статистике, 24% детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области – это дети, под-

вергшиеся вторичному сиротству [4]. Исходя из этого, активное внедрение и рас-

пространение медиационных технологий в отношении замещающих семей явля-

ется особо важным направлением социальной работы. Технология медиации, 

наряду с социальным сопровождением, а также с технологией участковой соци-

альной службы, способствует осуществлению профилактики социально опасного 

положения замещающих семей и вторичного сиротства.  

Институт медиации в Иркутской области развивается очень активно, эф-

фективно, а также имеет перспективы в работе с различными категориями насе-

ления. Для дальнейшего эффективного развития института медиации в области 

необходимо: 

- осуществлять информирование населения и популяризацию процедуры 

медиации как альтернативного способа разрешения конфликтов; 

- исследовать и методически закреплять опыт служб медиации в регионе, в 

том числе и в учебной литературе; 
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- развивать адресную проектную деятельность по применению процедуры 

медиации, как альтернативного способа урегулирования споров, в отношении от-

дельных категорий граждан. 

Библиографический список 

1. История развития медиации в г. Иркутске [Электронный ресурс] // Ми-

нистерство образования и науки РФ «Федеральный институт медиации»: сайт. – 

URL: http://fedim.ru/mediatsiya-v-irkutske-2/ (дата обращения: 28.11.2015). 

2. Обзоры практики [Электронный ресурс] // Юридическая клиника юри-

дического института ИГУ: сайт. – URL: 

http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/12/16.html (дата обращения: 28.11.2015). 

3. Проект «Мир в каждую семью» с приемными семьями реализует «Ир-

кутский центр медиации» [Электронный ресурс] // Живой Ангарск: сайт. – URL: 

http://liveangarsk.ru/blog/skotch/20150224/proekt-mir-v-k (дата обращения: 

28.11.2015). 

4. Специальный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области С. Н. Семеновой «О положении детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей в Иркутской области» [Электронный ресурс] // Уполномочен-

ный по правам ребенка в Иркутской области: сайт. - URL: 

http://irkutsk.rfdeti.ru/upload/ff5c34440fe1feb70ffdf6bf4fa989c4.pdf (дата обращения 

28.11.2015). 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

Зенина Ольга Михайловна 

студентка 4-го курса Белгородского государственного национального  

исследовательского университета, г. Белгорода 

научный руководитель Лазуренко Наталия Вячеславовна 

 

Пожилые люди являются одной из социально уязвимых категорий населе-

ния, имеющий ряд специфических проблем, которые нарушают их нормальное 

функционирование и способствуют возникновению такой проблемы, как деза-

даптация. Поэтому они нуждаются в государственной поддержке и профессио-

нальной помощи. Особое место при работе с пожилыми людьми, необходимо 

http://fedim.ru/mediatsiya-v-irkutske-2/
http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/12/16.html
http://liveangarsk.ru/blog/skotch/20150224/proekt-mir-v-k
http://irkutsk.rfdeti.ru/upload/ff5c34440fe1feb70ffdf6bf4fa989c4.pdf
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уделить социально-психологическим аспектам, с учетом личностных особенно-

стей этих людей, связанных с возрастными изменениями. 

 

Посттрудовой период – один из важнейших и сложных этапов в жизни каж-

дого человека. В силу различных изменений, таких как: физиологические измене-

ния, проблемы со здоровьем, материальные затруднения, изменение социального 

статуса, сужение круга общения и т. д., их привычный уклад жизни нарушается. 

Люди пожилого возраста в своей повседневной жизни сталкиваются с рядом спе-

цифических проблем, основными из которых являются проблема одиночества, а 

также проблема отсутствия тесных межпоколенных связей. Все это приводит к 

нарушению социально-психологического состояния. Под влиянием всех этих 

факторов, снижается социальная активность пожилых людей, что влечет за собой 

проблему социальной дезадаптации. Весомым фактором, влияющим на степень 

социальной активности и адаптированности пожилых людей, является направле-

ние политики в отношении людей пожилого возраста [2]. 

К сожалению, проблема дезадаптации стоит особо остро в настоящее время, 

так как демографическая ситуация в нашей стране складывается таким образом, 

что происходит «старение» населения, то есть увеличивается доля людей пожило-

го возраста, учитывая данную тенденцию, можно прийти к выводу о том, что 

большая часть населения подвергаются проблеме дезадаптации и нуждаются в 

помощи и поддержке, как со стороны близких и родных людей, так и со стороны 

государства и специалистов, работающих с пожилыми людьми. 

Государство должно особое внимание уделять решению проблем людей в 

посттрудовой период, ведь по качеству жизни и степени защищенности населения 

от различных рисков, можно судить об уровне развития государства. А, как из-

вестно, категория пожилых людей является наименее защищенной. Социальная 

работа, как раз та профессия, в сферу деятельности которой входит забота о неза-

щищенных слоях населения. Она базируется, в первую очередь, на эмпатии, то 

есть осознанному сопереживанию текущему эмоциональному состоянию другого 

человека, без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания [3]. 

Так, при работе с пожилыми людьми очень важно учитывать их психологические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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особенности и возрастные изменения: в интеллектуальной сфере – появляются 

трудности в приобретении новых представлений и приспособлений к непредви-

денным обстоятельствам. Такими трудностями могут оказаться самые разные об-

стоятельства, в том числе и те, которые легко преодолевались в молодые годы. В 

эмоциональной сфере проявляются некоторые черты характера и темперамента, 

которые в молодые годы в какой-то мере, держались в «узде» и маскировались, а 

к старости стали более заметными, так поведение становится более агрессивным, 

или напротив, появляется склонность к грусти, сожалению, слезливости. В мо-

ральной сфере – дезадаптация к новым нормам, ценностям, манерам поведения, 

конфликт между поколениями [1]. Все эти явления вызывают чувство одиноче-

ства и резко снижают уровень удовлетворенности качеством своей жизни и спо-

собствуют замкнутости и сужению круга общения. 

Также большое внимание нужно уделять принципам работы с пожилыми 

людьми: принцип независимости; принцип участия, принцип ухода, принцип реа-

лизации внутреннего потенциала, принцип достоинства. Важно отметить, что 

первостепенными направлениями работы является стабилизация психологическо-

го состояния человека. 

Помимо высоких профессиональных навыков, специалист, оказывающий 

помощь пожилым людям, должен обладать такими человеческими качествами, 

как: милосердие; высокий уровень духовности; терпение; умение не только слы-

шать, но и слушать; сильные волевые качества; способность сочувствовать, но в 

то же время и готовность в необходимых ситуациях принимать решительные дей-

ствия. 

В основу социально-психологических технологий социальной работы с по-

жилыми людьми должны быть положены такие требования, которые будут спо-

собствовать их успешной адаптации: предупреждение причин, порождающих 

проблемы пожилых людей; содействие практической реализации прав и законных 

интересов; обеспечению возможности самовыражения пожилых граждан и преду-

преждение устранения их от активной жизни; соблюдение равенства и возможно-

стей пожилых граждан при получении социальной помощи и услуг; дифференци-
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ация подходов к разрешению проблем различных групп пожилых людей на осно-

ве учета факторов социального риска, влияющих на их положение; выявлению 

индивидуальных потребностей пожилых граждан в социальной помощи и обслу-

живании; адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом со-

действия пожилым гражданам в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

использование новых технологий социальной работы, направленной на удовле-

творение потребностей и нужд пожилых людей; ориентация на развитие самопо-

мощи и взаимоподдержки пожилых людей; обеспечение информированности по-

жилых граждан, как и всего населения, о возможностях социальной помощи и 

услуг [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при работе с пожилыми 

людьми огромную роль играет социально-психологический аспект, ведь одной из 

самых серьезных проблем людей пожилого возраста является проблема одиноче-

ства. И для ее разрешения людям необходимо почувствовать себя нужными. 

Очень часто им необходимо лишь, найти поддержку и понимание в глазах своего 

собеседника, нужно чтобы их выслушали. Соблюдение основных принципов со-

циальной работы с пожилыми людьми, учет их индивидуальных особенностей, 

стимулирование социальной активности, поддержание позитивного самосозна-

ния, психологического спокойствия, помощь и поддержка в период выхода на 

пенсию, будут способствовать повышению уровня успешной адаптации пожилых 

людей в посттрудовой период. 
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В данной статье затронуты вопросы внедрения способов оказания соци-

альных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. При 

этом под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без-

надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного ме-

ста жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 

тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. В нынеш-

них непростых для страны условиях не может не беспокоить проблема финанси-

рования социальной сферы, а также качества отечественного протезирования, 

которое значительно отстает от иностранных аналогов. 

 

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации государ-

ство призвано обеспечивать гарантии социальной защиты населения [1]. Вместе с 

тем Конституция не определяет конкретные способы и объемы такой защиты, 

предоставляемой тем или иным категориям граждан. Решение этих вопросов яв-

ляется прерогативой законодателя, который при установлении мер социальной 

защиты, выборе критериев их дифференциации, регламентации условий предо-

ставления располагает достаточно широкой свободой усмотрения. Основы право-

вого регулирования в области социального обслуживания населения в Российской 

Федерации регулируются Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (да-

лее Закон № 442-ФЗ). 

Под социальными услугами согласно законодательству Российской Феде-

рации подразумеваются действия социальной службы по оказанию помощи от-

дельным категориям граждан. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 
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служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и матери-

альной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При этом под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объек-

тивно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 

к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без-

надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому по-

добное), которую он не может преодолеть самостоятельно. На это указывает п. 5 

ст. 15 Закона № 442-ФЗ. 

В целях Закона № 442-ФЗ под социальными службами понимаются пред-

приятия и учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие со-

циальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской дея-

тельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридиче-

ского лица. Ст. 23 указанного Закона установлено, что организациями социально-

го обслуживания являются организации, осуществляющие социальное обслужи-

вание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное соци-

альное обслуживание [2]. 

В силу высокой затратности выполнения социальных обязательств и огра-

ниченности бюджета, особенно формируемого в условиях экономических санк-

ций и низких цен на нефть, возникла необходимость разработки и скорейшего 

внедрения новаций, как в законодательство, так и в практику социального обслу-

живания населения. Соответственно в современных условиях государственная си-

стема социальной защиты не может решать поставленные перед ней задачи без 

введения новых форм и методов социальной работы, в том числе, увеличивая 

свои возможности посредством привлечения различных коммерческих и неком-

мерческих организаций, желающих приложить свои усилия в этой сфере. 

За время действия обновленного закона с 2013 года некоторые инновацион-

ные практики получили свое развитие. Уже сейчас можно назвать такие иннова-
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ционные формы работы, нашедшие свое применение в жизни, как: 

- частные детские сады,  

- частные дома для престарелых, 

- проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в области медицины,  

- новейшие практики реабилитации инвалидов, их обучения и создания для 

них новых рабочих мест, 

- деятельность мобильных бригад по оказанию социальных услуг в отда-

ленных населенных пунктах, 

- создания малокомплектных домов-интернатов для людей старшего возрас-

та, когда пожилые люди селятся в современные дома коттеджного типа с хорошей 

инфраструктурой, просторным земельным участком вокруг,  

- инфраструктурные центры, которые поддерживают социальное предпри-

нимательство в регионах 

- производственная деятельность и предпринимательство (мастерские) в об-

ласти усовершенствования и подгонки средств реабилитации инвалидов. 

Внедрение и проработка законодательного закрепления указанных форм 

работы встретила множество проблем, которые в статье будут систематизирова-

ны. 

Основные проблемы возникли в сфере правового регулирования, в особен-

ности таких правоотношений как: 

- государственно-частное партнерство,  

- социальное предпринимательство, 

- деятельность мобильных бригад комплексной социальной помощи в сель-

ской местности. 

А также необходимость законотворчества в части: 

- определения категорий граждан, имеющих право на бесплатную социаль-

ную помощь в связи с переходом к принципу нуждаемости,  

 - определения выплат, включаемых в среднедушевой доход в семье ветера-

на с целью не превышения прожиточного минимума, 

- обоснованности отказа в предоставлении бесплатных социальных услуг, с 
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целью его обжалования,  

- определения подушевого норматива финансирования государственных и 

негосударственных учреждений с целью создания условий рентабельности соци-

ального предпринимательства,  

 - определения зоны ответственности одного министерства от другого при 

сопровождении семьи учреждениями здравоохранения, социальной защиты, обра-

зования, 

- защиты от недобросовестного предоставления услуг, разработки механиз-

ма недопущения в социальную сферу недобросовестных «партнеров» [7]. 

Последняя проблема возникает из возможности злоупотребления правом, 

которое вытекает из освобождения от налогообложения НДС оказание социаль-

ных услуг.  

В соответствии с подпунктами 3, 14.1 пункта 2 статьи 149 Налогового ко-

декса Российской Федерации не подлежит налогообложению НДС реализация на 

территории Российской Федерации услуг по социальному обслуживанию несо-

вершеннолетних детей; услуг по поддержке и социальному обслуживанию граж-

дан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставля-

ются социальные услуги в организациях социального обслуживания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании и 

(или) законодательством Российской Федерации о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних [3]. 

А также услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необхо-

димость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями ор-

ганизаций здравоохранения, органов социальной защиты населения и (или) феде-

ральных учреждений медико-социальной защиты [6]. 

При этом лицензирование деятельности вопреки п. 6 ст. 149 НК РФ не тре-

буется. Поскольку в ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» [4] и в Перечне работ (услуг), со-

ставляющих медицинскую деятельность (Приложение к Положению № 291) такой 

consultantplus://offline/ref=7C74CAEC1020199CF8DB46E41A2846A4D437E005789DAECDD42DB9D3920C1844A0F80894958882A4dEV7O
consultantplus://offline/ref=7C74CAEC1020199CF8DB46E41A2846A4D436EA0C7F98AECDD42DB9D392d0VCO
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вид услуг, как уход за больными, инвалидами и престарелыми не поименован [5]. 

Таким образом, попадание в список организаций, которые могут предостав-

лять социальные услуги населению и которые по закону пользуются льготами по 

НДС и налогу на прибыль, открывает путь недобросовестным предпринимателям. 

В нынешних непростых для страны условиях не может не беспокоить про-

блема финансирования социальной сферы, а также качества отечественного про-

тезирования, которое значительно отстает от иностранных аналогов: 

- получаемые инвалидом протез или коляска не всегда учитывают его осо-

бенности и требуют доведения их до ума. Одновременно такие мастерские - это 

еще и бизнес, и создание рабочих мест и решение острой государственной задачи 

импортозамещения.  

Отечественные предприятия изготавливают кистевые протезы, специальные 

подушки и даже экзоскелеты (это устройство, которое посредством своего карка-

са увеличивает силы носящего его человека; помогает делать необходимые дви-

жения - ходить, садиться, подниматься), т.е. помогают встать на ноги человеку, 

прикованному к инвалидному креслу или постели) и др.  

И здесь главная проблема - перейти от штучного изготовления таких техни-

ческих средств к производству в промышленных объемах [7]. 

Видится, что скорейшее разрешение поставленных задач это залог своевре-

менной и качественной социальной защиты населения Российской Федерации. 
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Статья посвящена проблеме социально-психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье рассматриваются виды со-

циально-психологических услуг. Автором рассмотрены такие понятия как «огра-

ниченные возможности» и «социально-психологическая помощь». 

 

Государственные статистические данные последних лет показывают устой-

чивую тенденцию роста численности инвалидности детей. По данным Росстата, 

количество детей с ограниченными возможностями до 18 лет в России выросло с 

582 тысяч человек в 2014 году до 590 тысяч человек в 2015 году [4]. 

Термин «инвалид» в цивилизованных странах почти не звучит. Тех, кто в 

силу болезни или несчастного случая утратил какие-либо функции своего здоро-

вья, называют «людьми с ограниченными возможностями». 
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Термин «ограниченные возможности здоровья» обозначает ограничение 

или отсутствие (в результате нарушения) способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающих нормальными для человека данного возраста 

в окружающей его социальной среде [2, с. 7]. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа ин-

валидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид». 

Детство и юность ребенка с ограниченными возможностями, становление 

его личности, его реабилитации и адаптации в социуме являются ключевыми для 

его судьбы, будущей жизни, формирования внутреннего мира. Темп психического 

развития детей с ограниченными возможностями замедлен. У них ниже уровень 

интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера и воображения, значи-

тельно позднее и хуже формируется умение управлять своим поведением, навыки 

самоконтроля. Дети, как правило, выпадают из жизни общества, что оказывает 

неблагоприятное влияние на социальное положение этого человека [3, с. 22 ]. 

Рост числа инвалидов в Российской Федерации определяет увеличение по-

требности в реабилитационных учреждениях, а также в социальных услугах, ко-

торые предоставляют эти учреждения.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь нужда-

ются в социально-психологической помощи, так как у детей-инвалидов наблюда-

ются различные нарушения и отклонения в психологическом развитии, в психо-

лого-педагогической грамотности. Результативность социально-психологической 

помощи подразумевает наличие позитивного эффекта в отношении других реаби-

литационных мероприятий, что проявляется в плане повышения успешности вос-

становительного лечения, получение общего и профессионального образования.  

Социально-психологическая услуга – это социальная услуга, направленная 

на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении 

способности к адаптации в среде жизнедеятельности [1]. 

К социально-психологическим услугам относятся: 
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1. Социально-психологическое и психологическое консультирование. 

Оказывает клиентам высококвалифицированную помощь по налаживанию 

межличностных отношений для предупреждения и преодоления семейных кон-

фликтов, по вопросам детско-родительских, и других значимых отношений.  

2. Психологическая диагностика и обследование личности предоставляет 

необходимую информацию для составления прогноза и разработки рекомендаций 

по проведению коррекционных мероприятий. 

3. Психологическая коррекция обеспечивает преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении клиентов. 

4. Психотерапевтическая помощь способствует эффективному решению 

клиентами жизненных трудностей и личностных конфликтов, проблем. 

5. Социально-психологический патронаж обеспечивает своевременное вы-

явление ситуаций психического дискомфорта, личностного или межличностного 

конфликта и других ситуаций. 

6. Психологические тренинги прививают социально ценные нормы поведе-

ния людям, формируют личностные предпосылки для адаптации к изменяющимся 

условиям. 

7. Группы взаимоподдержки и клубы общения. Оказывают помощь клиен-

там в выходе из состояния дискомфорта, поддержании и укреплении психическо-

го здоровья, повышении стрессоустойчивости, уровня психологической культуры. 

8. Экстренная психологическая (в том числе по телефону) и медико-

психологическая помощь. Обеспечивает психологическое консультирование кли-

ентов, содействие в мобилизации их физических, духовных, личностных, интел-

лектуальных ресурсов для выхода из кризисного состояния. 

9. Оказание психологической помощи (беседы, выслушивание, мотивация к 

активности). Обеспечивают укрепление психического здоровья клиентов, повы-

шение их стрессоустойчивости и психической защищенности [1]. 

Эффективность социально-психологической помощи инвалида достигается 

только при наличии всего комплекса социальных услуг. Организовывая социаль-

но-психологическую помощь, необходимо учитывать особенности работы с таки-
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ми детьми, их психологические особенности. 

Проходя производственную студенческую практику на базе ОГКУСО «Реа-

билитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске» мною было проведено 

наблюдение за работой социально-психологической помощи детям-инвалидам и 

подтвержден вывод, что принципы комплексности, своевременности, доступно-

сти и качества услуг необходимы для интеграции ребенка-инвалида в общество. 

Более подробно о работе с детьми данного центра будет описано в следующих 

статьях. 
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В данной статье рассмотрены причины и последствия девиантного пове-

дения подростков. Автор раскрывает значение понятий «подростковый воз-

раст», «девиантное поведение». 

 

Проблема девиантного поведения учащихся вызывает глубокое беспокой-

ство в обществе. Существенно возросло число тех, кто считает вполне возмож-

ным разговаривать с применением ненормативной лексики, свободно распивать в 

общественных местах спиртные напитки, демонстрировать жестокость по отно-

шению к слабым и нуждающимся в помощи. Особенно ярко девиантное поведе-

ния проявляется в подростковом возрасте.  

Подростковый возраст - это самый трудный и сложный из всех детских воз-

растов, представляющий собой период формирования эго - идентичности. Вместе 

с тем, это самый ответственный период, поскольку в нем утверждаются жизнен-

ные позиции и принципы, формируются социальные установки, отношение к се-

бе, к людям, к обществу. В данном возрасте стабилизируются черты характера и 

основные формы межличностного поведения [3, с. 456]. Именно в этот период 

психологи отмечают зарождение девиантного поведения у подростков.  

По мнению В.В. Ковалева, И.С. Кон, девиантным является поведение, от-

клоняющееся от установленных обществом норм и стандартов, будь то нормы 

психического здоровья, права, культуры, морали, а также поведение, не удовле-

творяющее социальным ожиданиям данного общества в конкретный период вре-

мени [2, с. 211]. 

С помощью девиантного поведения подросток старается привлечь к себе 

внимание и повысить авторитет среди сверстников, которые принимают такой 

стиль поведения. Если ребенок своими действиями получает некое «поощрение», 

то эти поступки со временем закрепляются.  

Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание 

нарушением норм, несоответствием получаемым советам и рекомендациям, отли-

чается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи, 

школы и общества. Оно включает антидисциплинарные, антисоциальные, делин-

квентные противоправные и аутоагрессивные (суицидальные и самоповреждаю-
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щие) поступки [1, с. 14].  

Для профилактики девиантного поведения детей необходимо разобраться в 

сути, а именно в причинах отклоняющего поведения.  

По мнению Р.В. Овчаровой, отклонения в поведении подростков могут быть 

обусловлены различными причинами. К примеру, социально-педагогическая за-

пущенность, глубокий психический дискомфорт, безнадзорность [4, с. 149].  

С нашей точки зрения П.Д. Павленок наиболее полно причины девиантного 

поведения раскрывает: 

1) социальное неравенство. Это находит выражение в низком, подчас ни-

щенском уровне жизни большей части населения, в первую очередь молодежи; в 

расслоении общества на богатых и бедных; безработица, инфляция, коррупция и 

т.д.; 

2) морально-этический фактор девиантного поведения выражается в низком 

морально-нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма и 

отчуждении личности. Деградация и падение нравов находят свое выражение в 

массовой алкоголизации, бродяжничестве, распространении наркомании, “про-

дажной любви”, взрыве насилия и правонарушениях; 

3) окружающая среда, которая нейтрально благосклонно относится к девиа-

нтному поведению. Молодые девианты в большинстве своем выходцы из небла-

гополучных семей [5, с. 185]. 

Основную роль в формировании личности ребенка, его установок, моделей 

поведения, играют родители. Внутрисемейная атмосфера очень важна в процессе 

социализации подростка.  

Перечисленные выше неблагоприятные условия жизни и воспитания в се-

мье, влекут за собой проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в 

учебе, неумение строить взаимоотношения с окружающими и возникающие на 

этой основе конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии 

здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девиантное поведение 

должно быть рассмотрено со всех его сторон, как родителями, так и учителями. 
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Правильное поведение поможет решить проблему на этапе ее раннего становле-

ния. Девиантное поведение наносит ущерб личности и обществу. В крайних про-

явлениях девиантное поведение может представлять непосредственную угрозу 

для жизни подростка, именно поэтому так важна профилактическая работа с уча-

щимися. 
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В статье раскрывается содержание социальной работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по защите их прав, 

устройству, контролю за условиями их социальной адаптации в социуме. 

 

В 2014 году в России было выявлено 68,8 тыс. детей-сирот. 82% детей-

сирот были устроены в замещающие семьи (усыновительские, опекунские, при-

емные), 18% - направлены в приюты [5]. Это хорошая тенденция, однако, возни-

кает проблема, что нужно делать специалистам и родителям, чтобы успешно 

адаптировать указанных детей в социуме. 
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Для того, чтобы определить содержание социальной работы по адаптации 

детей-сирот в социуме, необходимо знать причины, почему дети, например, ста-

новятся социальными сиротами. Обычно выделяют две основные причины соци-

ального сиротства: добровольный отказ родителей (как правило матери) от своего 

несовершеннолетнего ребенка, чаще всего это отказ от новорожденного в родиль-

ном доме; принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в целях защиты прав, 

жизни и интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В основном это 

происходит с неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкого-

лизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и так да-

лее [1].  

Эти причины накладывают свой отпечаток на содержание и технологии де-

ятельности специалистов и новых родителей по адаптации таких детей в новом 

социуме. В ходе нашего исследования, проведенного на базе детских домов и ин-

тернатов Тульской области, выяснилось, что для детей, проживающих в этих со-

циальных учреждениях, характерно крайне малое число социальных контактов, 

так как у них все регламентировано. Ребенок-сирота не может сформировать 

представление о том, какова полнота социально-ролевых отношений в обществе, 

которое существует за пределами его социального учреждения. У лишенного ро-

дителей ребенка формируется лишь одна позиция по отношению к «полноценно-

му миру» – позиция сироты.  

Поэтому в деятельности, которую используют специалисты и новые роди-

тели, используются технологии постановки детей-сирот в разнообразные пози-

ции, характерные для повседневной жизни обычного ребенка: сына, дочери, 

внучки, внука, помощника, ответственного за что-то в семье и др. Наружный кон-

троль поведения вытесняется самоконтролем.  

Многие дети–сироты перенесли жестокое обращение в старых семьях, по-

этому в условиях адаптации в новой семье, в новом социуме важно поднять их 

социальный статус, заботиться об их образовании, здоровье и др. 

Детям-сиротам приходилось часто менять место жительства, отсюда следу-

ет, что у них нет чувства дома. Подростки-сироты вынуждены были уходить из 
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дома в неизвестность (побег из дома). К статусу сироты у них добавляется статус 

мигранта, чужака. Поэтому им очень тяжело адаптироваться с таким первона-

чальным капиталом. 

У обычного ребенка есть несколько кругов общения: семья, школа (детский 

сад), кружки и секции, родственники, личные друзья и друзья родителей, соседи, 

двор и т.д. У ребенка-сироты в детском доме кругов общения значительно мень-

ше. Такие дети почти полностью отгорожены от внешнего мира. Поэтому важно 

постепенно вводить детей в новое общение, ибо они устают от непрерывного об-

щения на людях. 

Ребенок с неустойчивой психикой, не владеющий социально-бытовыми 

навыками, с деформированной системой ценностей и опытом общения, не может 

сразу адаптироваться, не в состоянии сразу усвоить систему требований и норм, 

на основе которых строиться обычная жизнь. Поэтому важное условие адаптации 

– исключение из педагогического обихода жестких и категоричных требований. 

Также нужно помочь ребенку восстановить самооценку. 

Основным направлением работы социального работника по социальной 

адаптации ребенка-сироты является его деятельность как «универсального кон-

сультанта» и «универсального посредника» [4]. 

Ведущая функция социального работника – посредничество между воспи-

танником и социальной средой, окружающей его. 

Социальный работник: обеспечивает соблюдение прав детей, защищает ин-

тересы воспитанников в случае нарушения прав или совершенного правонаруше-

ния; осуществляет контакты с учреждениями образования, в которых обучаются 

дети, со специалистами службы социального обеспечения, с органами внутренних 

дел, здравоохранения, общественными организациями, которые могут оказать со-

действие в патронировании выпускника. 

В.А. Павлова выделяет и такую важную функцию социального работника – 

создание условий для успешной социальной адаптации воспитанников. Её реали-

зация предполагает: диагностику с выявлением психологических особенностей 

воспитанников, способностей, потребностей, возможностей, интересов, круга об-
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щения, проблем, изучение особенностей жизни, позитивных и негативных влия-

ний окружения и установлением «социального диагноза»; выработку прогноза 

социального развития воспитанников с учетом личностных особенностей, уровня 

интеллекта, мотиваций, микросоциального окружения, планирования социально-

профилактической тактики для молодых людей группы социального риска; кон-

сультирование по широкому спектру вопросов; помощь в решении жизненных и 

личных проблем, поддержка становления самостоятельности воспитанников; со-

действие повышению уровня самооценки воспитанников, обретение уверенности 

в себе, осознание ответственности за свои поступки, навыкам конструктивного 

общения, творческого мышления, преодолению кризисных ситуаций, избегание 

асоциальных соблазнов; организацию учебной, трудовой, досуговой деятельности 

воспитанников; профилактику вторичного сиротства [2]. 

Под социальной адаптацией мы понимаем деятельность, осуществляемую 

социально-педагогическими средствами. 

Здесь решаются две основные задачи: создать условия, которые позволяют 

каждому ребенку реализовать себя, помогут быть уверенными в себе и жить в 

тесном контакте с другими людьми; помочь другим людям доброжелательно от-

носиться к ним, ценить их возможности и способности. Эти основные задачи 

можно разделять на более частные: 

1. Помощь в решении проблем полноценного социального функционирова-

ния, способствующая овладению комплексом социальных ролей, норм и правил 

поведения (социально-бытовая адаптация); 

2. Максимальное вовлечение ребенка в социум (организация совместной де-

ятельности детей, расширение круга общение у детей, развитие коммуникативных 

навыков поведения в детском коллективе); 

3. Оказание эмоциональной и психологической поддержки ребенку, активи-

зация его жизненных сил; 

5. Помощь в определении возможностей и способностей ребенка; 

6. Информационная помощь [3]. 

Социальные работники, работающие с детьми-сиротами, призваны пони-
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мать их неординарность. В плане постинтернатной адаптации необходимо делать 

акцент на формировании независимой, уверенной в себе личности. 

Материалы нашего исследования позволяют сделать вывод, что дети-

сироты вполне могут успешно адаптироваться в социуме и реализовать свои жиз-

ненные цели в обществе и новой семье при условии оказания им компетентной 

помощи со стороны специалистов и новых родителей.  
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Статья посвящена проблеме несформированности знаний о тактических 

действиях у граждан в условиях чрезвычайной ситуации. Автором рассмотрены 

такие понятия как «чрезвычайная ситуация» и «тактические действия»; прове-

дено социологическое исследование, целью которого явилось изучение уровня зна-

ний о тактических действиях при чрезвычайных обстоятельствах у местных 

жителях г. Ульяновска и беженцев с территории Украины.  

 

http://www.rosmintrud.ru/
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Последнее десятилетие XXI века характеризуется увеличением численности 

чрезвычайных ситуаций. День за днем в средствах массовой информации мы 

узнаем о землетрясениях, крушении морских судов, авиационных катастрофах 

многих других катаклизмах, каждый из которых наносит урон не только матери-

альной стороне жизнедеятельности человека, но и приводит к гибели сотен, а 

иногда и тысяч граждан.  

Особо острыми на сегодняшний день остаются чрезвычайные ситуации со-

циального характера, неразрывно связанные с политической обстановкой сло-

жившейся в мире, а именно война с террористами ИГИЛ в Сирии и вооруженный 

конфликт на территории Восточной Украины. 

Последний начался в 2014 году и затронул значительную часть Донецкой и 

Луганской областей Украины, привел к гибели тысяч мирных жителей, разруше-

ниям инфраструктуры областей, снижению жизненного уровня населения, к ми-

грационным потокам, как внутри страны, так и за ее пределы. Так, по данным 

ФМС России, на территории нашей страны размещено более 160 тысяч беженцев, 

более 3 тысяч из которых находятся в Ульяновской области [2]. 

В современных условиях предлагаемое исследование на тему «Формирова-

ние знаний о тактических действиях в условиях чрезвычайной ситуации» носит 

актуальный характер, поскольку среди основных проблем различного характера 

наше время выдвинуло необходимость формирования знаний о тактических дей-

ствиях в условиях чрезвычайной ситуации. 

Так, автор учебника «Безопасность жизнедеятельности» Холостова Е.И, 

определяет чрезвычайную ситуацию (далее ЧС), как обстановку на определенной 

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, ка-

тастрофы, стихийного бедствия или иного действия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери или нарушения усло-

вий жизнедеятельности людей [3, c. 32]. 

Напротив, словарь терминов Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий (далее МЧС) гласит: «ЧС – совокупность условий и обстоя-

тельств, создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку на кон-

кретном объекте, территории (акватории), возникших в результате совершившей-

ся аварии или катастрофы, опасного природного явления» [1]. 

Исходя из приведенных выше определений, предлагаем своё понимание ЧС. 

Итак, ЧС – обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийно-

го или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человече-

ские жертвы, вред здоровью людей или окружающей нас среде, значительные ма-

териальные потери и нарушение условий нормальной жизнедеятельности людей. 

Под тактическими действиями мы понимаем совокупность последователь-

ных мероприятий, предпринимаемых человеком, для сокращения материальных 

потерь, а главное для сохранения жизни себе и окружающим.  

Автором статьи было проведено анкетирование среди местных жителей  

г. Ульяновска и беженцев с территории Украины по вопросам тактических дей-

ствий в условиях чрезвычайной ситуации. Анкетирование проводилась анонимно. 

Выборка составила 39 человек, 22 человека – местные жители г. Ульяновска и 17 

человек – беженцы, прибывшие в Ульяновскую область, вследствие ЧС на терри-

тории Украины. 

На вопрос: «Приходилось ли Вам бывать в зоне ЧС?» 18 человек ответили 

отрицательно, 3 человека ответили, что были участниками ЧС на территории Ар-

сенала в г. Ульяновске в 2009 году (для справки: техногенное чрезвычайное об-

стоятельство – взрыв боеприпасов с тяжелыми последствиями), 1 человек нахо-

дился в условиях ЧС в Чернобыле и 17 опрошенных были в зоне ЧС на террито-

рии восточной части Украины. 

Далее гражданам предлагалось ответить на 4 блока вопросов, которые 

включали в себя знания тактического поведения и его психологическую состав-

ляющую, оказание первой помощи пострадавшему и территориально-

организационные действия, т.е. те учреждения, которые способны оказать меди-

цинскую, психологическую, социальную и иные виды помощи. Ниже представле-

на сравнительная таблица ответов на некоторые вопросы блоков (Таблица 1). 
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Таблица 1  

Вопрос 

Местные жители, чел. 
Беженцы с территории 

Украины, чел. 

Ответ 

«ДА», (%) 

Ответ 

«Нет», (%) 

Ответ 

«ДА», (%) 

Ответ 

«Нет», (%) 

По Вашему мнению, знаете ли Вы как 

действовать в условиях чрезвычайной 

ситуации? 

76,5 23,5  68,2 31,8 

Знаете ли Вы, что означает звук сирен 

или прерывистые гудки предприятий 

или транспортных средств? 

100 0 100 0 

Как Вы считаете, можно ли стоять у 

окна здания или напротив него во вре-

мя обстрела, ударной волны или дру-

гих непредвиденных обстоятельствах? 

100 0 100 0 

Знаете ли Вы, что в условиях чрезвы-

чайной ситуации основной задачей яв-

ляется сохранение спокойствия людей? 

100 0 100 0 

Знаете ли Вы, каким способом можно 

избежать паники собственными сила-

ми? 

35,3 64,7 22,7 77,3 

Умеете ли Вы оказывать первую меди-

цинскую помощь при ранении, крово-

течении, ушибе? 

53 47 73 27 

Знаете ли Вы, как проводить сердечно-

легочную реанимацию пострадавше-

му? 

41,2 58,8 72,7 27,3 

Знаете ли Вы, куда можно обратиться в 

месте проживания (район города, об-

ластной центр и пр.) за медицинской 

помощью в условиях чрезвычайной 

ситуации? 

82,3 17,7 36,4 63,6 

Знаете ли Вы, куда можно обратиться в 

месте проживания (район города, об-

ластной центр и пр.) за психологиче-

ской помощью в условиях чрезвычай-

ной ситуации? 

35,3 64,7 13,6 86,4 

Знаете ли Вы, куда можно обратиться в 

месте проживания (район города, об-

ластной центр и пр.) с вопросами соци-

альной защиты населения в условиях 

чрезвычайной ситуации? 

76,5 23,5 77,3 22,7 

Знаете ли Вы, где находятся бомбо-

убежища в месте проживания (район 

города, областной центр и пр.)? 

17,6 82,4 13,6 86,4 

 

В результате проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что 

беженцы с территории Украины имеют несколько высокий уровень знаний, срав-

нительно с местными жителями г. Ульяновска, что и предполагалось в гипотезе 
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исследования. 

В дальнейшем перед автором поставлена цель - обучить местных жителей и 

беженцев с территории Украины тактическим действиям в условиях чрезвычай-

ной ситуации, через систему мероприятий социальной программы «Формирова-

ние знаний о тактических действиях у граждан в условиях чрезвычайной ситуа-

ции», которые будут описаны в следующих статьях. 
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В данной статье рассматриваются разработанные автором ситуацион-

ные задания как средство эффективной профилактики девиантного поведения. 

 

Необходимо сказать о существовании серьёзной проблемы, которая являет-

ся сложной социальной реальностью – девиантное поведение подростков. Данный 

вопрос требует координации усилий теоретиков и практиков. Важнейшее значе-

ние следует уделять профилактике девиантного поведения. В современных усло-

виях, они должна опираться не только на имеющийся опыт, но и новые требова-

ния общества. Для начала следует определить значение профилактики. 
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Павленок П.Д. под профилактикой понимает меры и действия, направлен-

ные на предотвращение физических и психологических обстоятельств, содействие 

в раскрытии внутренних потенциалов и поддержание нормального уровня жизни 

[1, с. 160]. 

Общество постоянно меняется, возникают новые виды девиантного поведе-

ния, и это требует разработки новых средств профилактики. Одним из них явля-

ются ситуационные задания. 

Под воспитывающей ситуацией И.А. Соловцова понимает систему условий, 

стимулирующих совместную смыслотворческую деятельность педагога и воспи-

танника. По её мнению, в деятельности по духовному воспитанию необходимо 

использовать не только ситуации, вызывающие у ребенка положительные эмоции, 

но и такие, которые вызывают боль, предполагают муки выбора, пробуждают со-

весть и сострадание и тем самым обращают ребенка к сфере ценностей и смыс-

лов. Чем многообразнее проявления бытия, включенные в воспитывающие ситуа-

ции, тем больше у воспитанников возможностей для выбора собственного пути 

духовного становления. Ситуационные задания представляют собой комплекс 

воспитывающих ситуаций. Комплекс ситуационных заданий состоит из пяти ти-

пов задач, каждый из которых включает в себя несколько упражнений.  

И.А. Соловцова разработала типы ситуационных заданий, которые подходят 

для различных педагогических ситуаций, а также методику их применения. В том 

числе их можно использовать с подростками девиантного поведения. 

Рассмотрим типологию ситуаций духовного воспитания [2], разработанную 

на основе целевых ориентиров в сфере духовного воспитания и с учётом законов 

духовной жизни человека. 

1. Ситуации встречи с прекрасным. Это по преимуществу ситуации восхож-

дения, где ведущим ориентиром выступает ценность Красота.  

2. Ситуации встречи с трагическим. В таких ситуациях реализуется пре-

имущественно ориентация на Другого; ведущая ценность – Добро. В таких ситуа-

циях важно не причинить вреда воспитаннику (поскольку они требуют от ребенка 

большого психологического напряжения). 
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3. Ситуации встречи с необычным. Целевой ориентир в таких ситуациях – 

сам субъект духовного воспитания; в качестве главной ценности выступает Исти-

на. Содержанием ситуаций встречи с необычным может выступать любой пара-

докс, который стимулирует смыслотворческую деятельность воспитанника. Их 

смысл — в изменении точки зрения на привычное событие, на стереотип поведе-

ния и пр. 

4. Ситуации выбора. Эти ситуации ориентированы на духовный мир субъ-

екта духовного воспитания и реализуют преимущественно ценность Истина.  

5. Ситуации сопротивления негативному. Эти ситуации выступают сред-

ством преодоления «темной», негативной духовности. Главный целевой ориентир 

в таких ситуациях – субъект духовного воспитания, а ведущей ценностью высту-

пает Добро. 

Для осуществления профилактики девиантного поведения подростков необ-

ходимо прежде всего провести диагностику. Анкетирование - самый распростра-

ненный метод сбора первичной информации, с его помощью получают почти 90% 

всех социологических данных. Опрос был проведён среди учащихся 7 классов 

МБОУ СОШ № 61 г. Ульяновска. В исследовании приняли участие 50 респонден-

тов в возрасте 12-13 лет, причём 7 «А» - дети со средней и высокой успеваемо-

стью, а 7 «В»- дети зоны риска – дети из неблагополучных, неполных семей, с бо-

лее низкой успеваемостью. 

Как показало исследование, в 7 «В» классе число подростков, которые про-

бовали сигареты составляет 6%, в 7 «А» 2% учащихся. 64% опрошенных подрост-

ков группы риска (7 «В» класс) пробовали алкоголь. В 7 «А» количество детей, 

которые пробовали алкоголь меньше и составляет 40% детей. 

Таким образом, в 7 «В» классе в 3 раза больше подростков, которые пробо-

вали сигареты, а также выше число учащихся, пробовавших алкогольную продук-

цию. Также в 7 «В» классе больше подростков, которые отмечают плохие отно-

шения с родителями, по сравнению с 7 «А». А поскольку одной из причин девиа-

ций является проживание в семьях «повышенного риска», подростки 7 «В», 

наиболее склонны к девиантному поведению. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в 7 «В» классе наблюда-

ются признаки девиантного поведения, а значит необходимо проводить профи-

лактическую работу именно с данным классом. В качестве средства профилакти-

ки были использованы ситуационные задания. 

При разработке заданий были использованы фрагменты публицистики, 

народные пословицы и высказывания известных авторов, фотоматериалы, а также 

материал из повседневной жизни. Ниже представлены некоторые упражнения 

каждого из видов ситуационных заданий. 

1. Ситуации встречи с прекрасным. 

Ведущим ориентиром в данном типе заданий выступает ценность Красота. 

Упражнения направлены на создание благоприятной дружеской атмосферы. 

Использованы стихотворные строки. 

Упражнение 1. «Скажи мне что-нибудь хорошее»  

Данное упражнение направлено на развитие самооценки, осознание своих 

положительных качеств, получение поддержки от группы, создание дружелюбной 

обстановки. 

Каждый учащийся по очереди говорит соседу справа что-то хорошее о нём, 

а тот соглашается, произнося слова «Да, а ещё я…», - и говорит что-то хорошее о 

себе. 

Данное упражнение направлено на расслабление участников, расположение 

их друг к другу. Благодаря приятным словам создаётся атмосфера доверия, чест-

ности, что важно для дальнейших заданий. 

Упражнение понравилось учащимся. Большинство из них с радость говори-

ли свои положительные качества, сказать комплимент другому оказалось слож-

нее.  

2. Ситуации встречи с трагическим. 

Ведущей ценностью данного типа заданий является Добро. Содержат рас-

сказ и фотоматериал. 

Упражнение 1. «Рефлексия» 

Косте было 14. Так случилось в его семье, что его отец часто выпивал, ино-
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гда мог ударить сына. В такие моменты Косте было больно и обидно, появлялась 

злоба на весь мир. Однажды, как раз после такого случая, он убежал из дома. По 

дороге он увидел собаку, её нога была повреждена, она не могла идти. На душе 

Косте была ярость, но жалостливый вид бедного животного вызвал в нём сочув-

ствие. Он отвёз собаку в ветеринарную клинику. 

Вопросы: 

1. Как бы вы поступили на месте Кости? 

2. Влияет ли на доброту человека неблагополучие его семьи? 

2. Ситуации встречи с трагическим. 

Ведущей ценностью данного типа заданий является Добро. Содержат рас-

сказ и фотоматериал. 

Упражнение 1. «Рефлексия» 

Косте было 14. Так случилось в его семье, что его отец часто выпивал, ино-

гда мог ударить сына. В такие моменты Косте было больно и обидно, появлялась 

злоба на весь мир. Однажды, как раз после такого случая, он убежал из дома. По 

дороге он увидел собаку, её нога была повреждена, она не могла идти. На душе 

Косте была ярость, но жалостливый вид бедного животного вызвал в нём сочув-

ствие. Он отвёз собаку в ветеринарную клинику. 

Вопросы: 

1. Как бы вы поступили на месте Кости? 

2. Влияет ли на доброту человека неблагополучие его семьи? 

3. Ситуации встречи с необычным. 

В качестве главной ценности при составлении данного типа ситуаций вы-

ступает Истина. 

Упражнение 1. Анализ содержания пословиц, поговорок, высказываний 

Какие пословицы и поговорки об алкоголе и курении вы знаете?  

Далее ученикам предлагается прочесть народные пословицы и высказыва-

ния и проанализировать их. О чём эти слова, как ты понимаешь смысл сказанно-

го? Согласен ли ты с этим? 

 Полно пить, пора ум копить. 
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 Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее её. 

(О. Бальзак) 

4. Ситуации выбора 

Реализуют преимущественно ценность Истина. 

Упражнение 1. «Стратегия»  

Приведите как можно больше вариантов стратегий поведения в следующих 

жизненных ситуациях: 

1. Ты поделился секретом со своим другом, а позже узнал, что он рассказал 

обо всём знакомым. Как ты себя поведёшь? 

2. Тебя несправедливо наказал учитель и вызывает родителей в школу. Ка-

кой будет твоя реакция? 

5. Ситуации сопротивления негативному 

Эти ситуации выступают средством преодоления «темной», негативной ду-

ховности ведущей ценностью выступает Добро. 

Упражнение 1. «Напиши письмо» 

Учащимся предлагается написать письмо другу, герою любимого кино-

фильма, книги, учителю, родителям, любому значимому для него человеку. В 

письме они должны отговорить значимого для них человека от употребления ал-

коголя или табакокурения. 

Благодаря этому приёму учащиеся научатся проводить самоанализ, что 

немаловажно для дальнейшего развития и становления личности. Одна из работ 

представлена ниже: 

Чтобы оценить эффективность ситуационных заданий, мы проанализирова-

ли ответы учащихся 7 «В» класса. После применение ситуационных заданий, бы-

ло проведено повторное анкетирование. 

По результатам повторного опроса были поулчены следующие данные. 

На 5% повысилось число учащихся, которые на предложение друзей попро-

бовать сигареты ответят отказом, т.к. знают о вреде табакокурения. 

На 12% увеличилось число подростков, которые откажутся от алкоголя. 

Таким образом, увеличилось число учеников, которые откажутся от 
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алкогольных напитков и сигарет. 

Это позволяет сделать вывод, что ситуационные задания являются 

эффективным средством профилактики девиантного поведения 

Подводя итог, следует отметить, что особое внимание следует обратить на 

работу с неблагополучными семьями, поскольку дети из данных семей относятся 

к группе риска, и наиболее подвержены правонарушениям. 

Отклоняющееся поведение может принимать различные неблагоприятные 

формы, необходимо изучать данную проблему и находить новые решения и мето-

ды по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. Профилакти-

ческая работа должна проводиться с детьми, подростками, родителями и учите-

лями.  
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Медиация – относительно новое явление в России. Одно из её направлений – 

семейная медиация – может найти свое применение в работе специалиста по 

социальной работе. В статье рассматриваются принципы и этапы медиации, а 

также роль медиатора в процессе урегулирования конфликта. 

 

Несмотря на изменения, которые происходят в современном мире, семья по-

прежнему остается основной ячейкой общества. По данным Переписи населения 

2010 года 89% россиян предпочитают семейный образ жизни [2]. 

Обратимся к определению «семьи», которое дала Е.И. Холостова: семья – 

это основанная на браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой 
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объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоцио-

нальной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к другу [5, с. 

245]. Каждый человек, проживающий в семье, индивидуален: имеет свои особен-

ности характера, привычки, свою систему норм и ценностей. Именно поэтому у 

молодых супругов в первые годы совместной жизни случаются все возможные 

конфликты, способные привести к расторжению брака. Конечно же, разного рода 

конфликты случаются не только в молодой семье. Всем известная проблема «от-

цов и детей» не потеряла своей актуальности и в XXI веке. Непонимания между 

родителями и детьми, в частности подростками, дестабилизируют психологиче-

ский климат в семье, могут привести к проявлениям девиантного поведения у 

подростка и, в крайнем случае, спровоцировать уход из дома. Также не редки 

случаи разногласий между родителями и уже взрослыми детьми, братьями и сест-

рами, бабушками и внуками. Несомненно, любой конфликт требует урегулирова-

ния. В данном контексте специалист по социальной работе может выступать в ка-

честве посредника – медиатора. 

Медиация – новое для России явление, которое достаточно давно и широко 

применяется для решения споров в западных странах. Распространение медиа-

тивной технологии в нашей стране началось после принятия в 2010 году Феде-

рального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)». Согласно этому закону, про-

цедура медиации — это способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприем-

лемого решения. 

Медиация имеет широкую сферу применения. Поэтому, в зависимости от 

отраслевого назначения, можно выделить коммерческую медиацию, корпоратив-

ную медиацию, медиацию в сфере трудовых отношений, школьную медиацию, 

семейную медиацию и другие. 

Семейная медиация применяется при решении сорных вопросов, возника-

ющих у людей, которые находятся в процессе развода или разрыва семейных от-

ношений. Третье лицо помогает сторонам эффективнее общаться друг с другом, 
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находить согласованные решения, которые касаются отношений с детьми, иму-

щественных и финансовых отношений. 

Большинство обратившихся на процедуры медиации семей обращаются по 

вопросам внутрисемейных конфликтов (около 95% случаев). Это объясняется, с 

одной стороны, тем, что для близких людей более значимым является выяснение 

ситуации и разрешение разногласий, больше перспектив успешности именно у 

семейной медиации. С другой стороны, конфликтов в иных сферах вокруг ребен-

ка (например, в образовательных или социальных учреждениях) [3]. Семейные 

конфликты отличаются тем, что имеют высокую эмоциональность, а семейная 

медиация учитывает эту особенность и поэтому может быть эффективна в реше-

нии различных жизненных ситуаций.  

Медиация имеет ряд преимуществ перед другими способами решения кон-

фликтов. В отличие от судебного решения, которое носит ультимативный харак-

тер и не всегда устраивает одну или обе стороны конфликта, соглашение, приня-

тое в результате проведения медиативной процедуры учитывает интересы всех 

участников конфликта и исполняется на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон [4]. Также медиация отличается от психотерапии, кото-

рая направлена на коррекцию поведения людей. 

К преимуществам медиации можно отнести и принципы, на которых она 

строится. 

Принцип добровольного участия сторон подразумевает под собой согласие 

обеих сторон на решение имеющегося конфликта посредством процедуры медиа-

ции. Все участники процесса имеют право выйти из медиации на любом этапе. 

Медиатор должен быть нейтральным по отношению к конфликтующим 

сторонам. Медиатор независим, поэтому он заинтересован в достижении цели, в 

максимальном удовлетворении интересов каждого. 

При проведении процедуры медиации должен соблюдаться принцип кон-

фиденциальности. Процедура медиации осуществляется без участия посторонних 

лиц, присутствуют только медиатор и конфликтующие стороны. Медиатор и сто-

роны обязуются не разглашать информацию третьим лицам. 
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Принцип самоопределения сторон заключается в самостоятельном приня-

тии решения, которое удовлетворяет всех участников конфликта. 

Процедура медиации состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе медиатор знакомится со сторонами, произносит вступи-

тельное слово, в котором рассказывает, что такое медиация, на каких принципах 

она построена и из каких этапов состоит.  

На следующем этапе медиатор предлагает участникам сформулировать те-

мы, по которым они хотят прийти к соглашению в результате проведения проце-

дуры медиации. 

На третьем этапе роль медиатора заключается в регулировании диалога 

между сторонами. Медиатор следит за тем, чтобы у каждой из сторон была воз-

можность высказаться, чтобы участники не уходили от обсуждаемой проблемы. 

Если в результате медиативной процедуры сторонам удалось найти реше-

ние, медиатор оформляет его в письменном виде. При разработке медиативного 

соглашения медиатор проводит окончательные уточнения по выбранному сторо-

нами решению. Особое внимание уделяется юридической экспертизе медиативно-

го соглашения — оно не должно противоречить закону. 

На заключительной стадии рассматривается вопрос о том, достаточно ли 

одного соглашения или же требуется принятие контрольных правил, которые сто-

роны будут соблюдать при исполнении заключенного соглашения. Чтобы согла-

шение было жизнеспособным, оно должно быть конкретным, ясным, реалистич-

ным, однозначно понятым обеими сторонами. В случае если какое-либо положе-

ние не реально, следует вернуться к обсуждению и принятию нового соглашения. 

В противном случае принятое соглашение подписывается обеими сторонами, и 

процедура медиации считается завершенной.Стороны самостоятельно исполняют 

принятое соглашение, и практика показывает, что в подавляющем большинстве 

случаев решение исполняется [6]. 

Для того чтобы проводить профессиональные сеансы медиации, требуется 

получение соответствующей квалификации. Единого мнения по поводу первого 

высшего образования, которое должен иметь практикующий медиатор, нет. Есть 
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мнения о том, что профессиональной медиацией должны заниматься бывшие 

судьи, юристы, психологи. Я же считаю, что специалисты по социальной работе в 

своей практике также могут применять данную технологию для урегулирования 

семейных конфликтов, в частности конфликтов между родителями и детьми. 

Таким образом, семейная медиация является для нашей страны новой пер-

спективной технологией, применяемой в социальной работе. 
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В XXI веке семья находится на сложном этапе эволюции. Перемены, заклю-

чающиеся в переходе от традиционной к новой модели семьи, повели за собой ряд 

последствий, в виде увеличивающихся бракоразводных процессов, неполноценных 

семей и низкой рождаемости. В статье можно ознакомиться с понятиями се-

мьи и брака, в процессе сравнить традиционную систему семейных отношений и 

эволюцию семьи в индустриальном и постиндустриальном обществе. Социаль-

ные технологии работы с семьей, в материале рассматриваются, как ресурс, 

позволяющий эффективно воздействовать на демографию населения и институ-

ционализацию молодой семьи. 

   Ключевые слова: семья, родство, брак, технология социальной работы. 

   

Со второй половины XX века, технологический подход стал активно рас-

пространяться на социальную сферу. Практика преобразования и регулирования 

социальных отношений и процессов жизнедеятельности людей потребовала алго-

ритмического применения подходящих способов и приемов [4, с. 4]. До этого 

времени определение «технология», с преимуществом, было ориентировано на 

деятельность в производственной сфере. Это может означать, что с течением вре-

мени, социум в целом, а так же его отдельные элементы, такие как семейные от-

ношения, приобретают все более сложный характер, требующий специальных 

подходов для его изучения и улучшения брака и семьи, как важной ячейки обще-

ства.  

Семья — это группа людей, связанных прямыми родственными отношени-

ями, взрослые члены которой, принимают на себя обязательства по уходу за 

детьми. Брак можно определить, как получивший признание и одобрение со сто-

роны общества, сексуальный союз двух взрослых лиц. Люди, вступившие в брак, 

становятся родственниками друг другу, но их брачные обязательства связывают 

родственными узами гораздо более широкий круг людей [3, с. 275]. Если сравни-

вать современную и традиционную семью, то отличия явные. Появились они бла-

годаря эволюционным процессам, историческим факторам и другим явлениям. В 
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аграрном обществе — семья существовала, прежде всего, как экономическая 

ячейка. Отчего так сложилось? От того, что голод в традиционном обществе не 

был редкостью, поэтому семья должна была, в первую очередь, обеспечить выжи-

вание своих членов, а личные чувства играли второстепенную роль. В такой семье 

имело место быть потребительское отношение к детям. В крестьянской семье де-

ти работали с раннего возраста [4]. В то время, продолжительность человеческой 

жизни полностью зависела от того, насколько хорошо семья выполняла экономи-

ческую функцию, не считая болезней и других бед. Поэтому аппарат брака вы-

полнял в основном экономическую роль, так же он был под четким контролем ро-

дителей партнеров, вступающих в союз, и чувства не принимались в счет.  

В народном сознании было глубоко укоренено представление о безгранич-

ных правах родителей по отношению к детям и столь же безграничном долге де-

тей по отношению к родителям [4].  

Из книги известного демографа и социолога А. Вишневского «Серп и рубль. 

Консервативная модернизация в СССР»: «В патриархальной семье на женщину 

смотрели, как на семейную работницу, способность работать, нередко была глав-

ным критерием при выборе невесты. Мученицей делали женщину не только труд, 

но и бесправие, зависимость ее от мужа, отца, свекрови и то, что ее роль работни-

цы находилась в постоянном противоречии с ее же ролями жены и матери». Роль 

добытчика и главы хозяйства отводилась мужчине. Все эти трудности, жесткий 

подход и четкое распределение ролей в институте брака, навеяны лишь тяжелыми 

временами. 

При переходе от традиционного общества к индустриальному обществу, 

семья перестала выполнять экономическую функцию, и чтобы не происходило 

внутри семьи, это почти никак не влияло на зарплату ее членов, соответственно 

отпала экономическая необходимость жесткого регулирования семейных отно-

шений. Семья стала нуклеарной, основанной не только из прагматических сооб-

ражений, но и любовных.  

В нуклеарной семье супруги и их дети составляют ядро взаимоотношений, а 

кровные родственные связи отходят на второй план. Нуклеарная семья представ-

http://ist.p16q48.firstvds.ru/serprubl/
http://ist.p16q48.firstvds.ru/serprubl/
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ляет собой наиболее предпочтительный тип семьи в современных индустриаль-

ных обществах [1]. Но с переходом к постиндустриальному обществу, согласно 

рассуждениям аналитика А. Никольского, меняется и семья. Способствует этому, 

ряд причин. Возрастает экономическая независимость женщины, она перестает 

зависеть от мужчины, появляется выбор не заводить семейные отношения и не 

рожать детей. Появляются неполноценные семьи и свободные отношения, в том 

числе и гомосексуальные связи. Последствия – низкая демография населения. Так 

же распространилось понятие «добрачных половых связей», что считалось непри-

емлемым в традиционной семье. В постиндустриальном обществе институт брака 

медленно теряет функцию регулирования сексуальных отношений, иными слова-

ми, теряет монополию на секс [4].  

Минусы на лицо, как в традиционной семье, так и в современной, отсут-

ствие знания меры и гармонии. Переход от ужесточенных семейных отношений к 

распущенным и безответственным отношениям. Со временем, семья также эво-

люционирует в другой тип взаимоотношений, и проходить эволюция будет не 

безболезненно. Так же, как и любой переход от старого к новому, без негатива не 

обойтись, но постепенно совместно с новыми рациональными подходами, ситуа-

ция станет стабильной.  

Предположительно, что семьи нового типа смогут стать более стабильными, 

крепкими и ответственными, чем нынешние семьи переходного периода. 

Для того чтобы стабилизировать семейные отношения или помочь в труд-

ной жизненной ситуации, существуют социальные технологии работы с семьей.  

По учебному пособию Дудкина А.С., можно кратко рассмотреть технологии 

социальной работы. Профилактика является первичным элементом в арсенале со-

циальной политики государства. Ведь проще предупредить, чем решать пробле-

му. Объектами социальной профилактики обычно являются семьи и дети. Самым 

доступным способом профилактики, является реализация пропагандистской ин-

формации, через рекламу, СМИ, образовательные, культурные и здравоохрани-

тельные учреждения, через массовые мероприятия, акции и индивидуальное кон-

сультирование. Технология социальной диагностики направлена на выявление 



 333 

наличия проблем у семьи. Стандартными методами диагностики являются 

наблюдение, анкетирование и опрос. Социальный диагноз в отличие от медицин-

ского, носит относительный характер, в силу того что семья очень сложная и ди-

намичная система. Социальный патронаж отвечает за систематическое наблюде-

ние за семьями, с целью снижения рисков и предотвращения проблем. Процедуры 

заключаются в конфиденциальном и добровольном наблюдении за семьей в есте-

ственных условиях, то есть дома, в учебном или медицинском учреждении. Соци-

альное посредничество является дополнительной взаимопомощью, в том случае, 

если проблема не решается в предложенном учреждении и с одним специалистом, 

если требуются дополнительные средства и пути, для разрешения ситуации. Тех-

нология социальной реабилитации помогает компенсировать утраченные соци-

альные связи, восстановить утраченные качества. Целью технологии адаптации 

является приспособление пострадавшего человека к нормам поведения, среде и 

жизнедеятельности. Технология социальной коррекции, это скорее педагогиче-

ская деятельность, направленная на исправление отклонений в поведении и раз-

витии, на основе создания оптимальных возможностей и условий для раскрытия 

личностного потенциала. Технология консультирования в социальной работе 

направлена на организационное социальное общение в связи с его жизненной си-

туацией [3]. Эта технология сводится к психосоциальной работе и соответствую-

щими методиками «убеждения», «информирования», «активного слушания» и др.  

Примерами технологии социальной терапии является музыкотерапия, биб-

лиотерапия, игровая терапия, кинотерапия и др. Инструментами терапий, соответ-

ственно является прослушивание специальной музыки, просмотр фильмов, и игра 

разнообразные виды игр. Каждая деятельность отвечает за благоприятные усло-

вия во время социальной адаптации.  

Итак, социальные технологии вполне могут служить ресурсом для воздей-

ствия на демографию населения и институционализацию молодой семьи, путем 

эффективного налаживания проблемных ситуаций внутри семьи, пропаганды здо-

ровых семейных отношений, а так же с финансовой помощью государства. В ин-

формационный и технологичный век, целенаправленная пропаганда информации, 
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является одним из действенных методов влияния на подсознание человека. Так же 

активная деятельность социальных и государственных организаций. В 2008 году 

указом Президента Российской Федерации был утвержден праздник «День се-

мьи», который празднуется 8 июля. Этот год так же был объявлен годом семьи, 

были приняты меры в пользу семьей, пересмотрено законодательство, с целью со-

вершенствования направления семьи и семейных ценностей, улучшение демогра-

фии и материнства. В современном мире сложно бороться за семейные отноше-

ния, многим людям не удается даже создать их, в связи с мобильностью этого ве-

ка, работающим людям не хватает времени для семьи. Также из-за пропаганды 

«свободной личности», «свободы самовыражения» – понятие семьи, как важной 

ячейки общества, сильно изменилось, приобрело искаженную форму, но это вре-

менное явление. Ведь в итоге человек, это общественное существо, нуждающееся 

поддержке, любви и заботе, которое сможет обеспечить только родная семья.  
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Данная статья раскрывает жизненные стратегии молодых людей в совре-

менной России. Выявление жизненных стратегии молодежи предполагает учет 

как внешних факторов, влияющих на изменение жизнедеятельности молодежи, 

так и внутренних, проявляющихся в виде жизненных планов и ценностных ори-

ентаций. Факторы общественного прогресса, отображаясь в сознании молодых 

людей, влияют на их потребности, интересы, ценностные ориентации, что, в 

конечном счете, также отражается на социальном облике молодежи. Жизнен-

ные стратегии являются комплексным феноменом и связаны с категориями, ха-

рактеризующими жизнь молодежи в целом. 

Ключевые слова: молодежь, жизненные стратегии, жизненный план, жиз-

ненный путь, жизненная установка, жизненная ориентация, профессиональная 

ориентация, рынок труда. 

 

Жизненные стратегии являются комплексным феноменом и связаны с кате-

гориями, характеризующими жизнь молодежи в целом. По всей вероятности, этим 

и можно объяснить то внимание, которое уделяется современной социально-

гуманитарной наукой таким понятиям, как «жизненные стратегии», или, доста-

точно часто используемыми, близкими по своему месту в системе жизнеобеспе-

чения личности, «жизненный план», «жизненный путь», «жизненный сценарий», 

«жизненная установка», «жизненные ориентации» и ряд других. Каждое из них в 

определенной мере претендует на характеристику некоторой «фундаментальной 

линии жизненного поведения личности». 

Для эффективного решения проблемы профессиональной ориентации моло-

дежи необходимо знать, какие стратегии социального поведения использует мо-

лодежь на рынке труда. Жизненные стратегии включают в себя социальные ори-

ентации (направленности на достижение желаемого социального положения пу-

тем включения в те или иные социальные группы), культурные ориентации (при-

нятие определенных культурных образцов) и личные ориентации (представления 

интимных моментов жизни). Следовательно, они определяют личное, социальное 
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и культурное будущее личности. 

Основными факторами, определяющими поведение молодого человека на 

рынке труда, являются: ориентация на традиционную или современную ценност-

но-нормативную систему, уровень адаптивности к новым правилам экономиче-

ского поведения. На формирование поведенческих стратегий влияют и другие 

факторы, например возраст, так как между возрастом и социальными возможно-

стями существует тесная связь. 

Региональные особенности рынка труда существенно влияют на социально-

профессиональную мобильность молодого человека, определяют его возможно-

сти включения в новые формы занятости, а значит, и распространенность того 

или иного типа стратегий. 

В реальном поведении молодежи на рынке труда отчетливо проявились два 

основных типа стратегий: пассивный и активный. Молодежь, использующая ак-

тивные стратегии поведения, находится в стадии конструктивно-инновационного 

поиска, приверженцы пассивных стратегий – в стадии социального ожидания. 

Пассивные стратегии можно подразделить на: рефлексивно-запаздывающие 

и умеренно-приспособительные. Представители пассивной «рефлексивно-

запаздывающей» стратегии сохраняют старое ценностное сознание, они включа-

ются в рыночные отношения, хотя в основе этого лежит только экономическая 

необходимость. 

Адаптация этой группы происходит на уровне приспособленности, когда 

личность, усваивая новые нормы, готова следовать им на уровне публичного со-

циального поведения, не воспринимая их внутренне. Возрастные границы этой 

группы — 27–29 лет. Такая стратегия характерна для периферии, где возможно-

сти профессиональной мобильности ограничены особенностями рынка труда не-

больших городов, зачастую имеющих моноструктуру. В этой группе доминирует 

ориентация на функциональное содержание и условия труда. 

У представителей пассивной «умеренно-приспособительной» стратегии со-

хранилось старое ценностное сознание. К этой группе можно отнести молодых 

людей до 18 лет и старше 25 лет. У молодежи до 18 лет воспроизводятся ценности 
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родительской семьи, у второй группы наблюдается сохранение ценностей, сфор-

мированных в условиях административно-командной системы. Жизненная пози-

ция этой группы не адаптирована к новым условиям, мышление носит професси-

онально-ориентированный пассивный характер, констатирующий социальные 

проблемы. 

В профессиональном плане молодежь этой группы предпочитает государ-

ственный сектор экономики, стабильность заработка в ущерб его размеру. Моло-

дые люди часто наследуют семейную профессию, образование в этой группе рас-

сматривается как самоценность. 

Активные стратегии можно подразделить на позитивно-карьерные, пози-

тивно-инструментальные и криминально-карьерные. Представители активной 

«позитивно-карьерной» стратегии принимают новые ценности. Молодежь этой 

группы имеет новое по характеру ценностей сознание, ее мышление активно, кон-

структивно, контроль направлен на ситуативные конкретные проблемы, поэтому 

она осуществляет регуляцию деятельности, адекватную рыночным условиям. 

Этот тип обладает двойной адаптивностью к новым условиям (по своим ценно-

стям и социальным позициям), себя осознает как субъект, а общество как объект, 

используя его для достижения своих личных целей. В профессиональной деятель-

ности он направлен на создание собственного предприятия, образование ценит 

как средство получения больших доходов и успешной карьеры, а не как самоцен-

ность. Данная группа — носитель достижительских стереотипов, поведение ее 

ориентировано на успех сейчас, без особых гарантий на будущее. Ее возрастная 

граница— 20–25 лет, эту группу составляют, в основном, мужчины. Она харак-

терна для больших городов и регионов с высокой интенсивностью развития част-

ного сектора и, в частности, малого бизнеса. 

Активная «позитивно-инструментальная» стратегия направлена на рацио-

нальное использование новых возможностей как самоцель. Эта группа имеет про-

тиворечивое ценностное сознание. Но это противоречие продуктивно, поскольку 

ведет к теоретизации, проблематизации социальной действительности. Благодаря 

способности к теоретическому мышлению, его плюрализму, данный тип может не 
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только сам адаптироваться к новым условиям, но и выполнить определенную 

конструктивную роль в обществе. Двойственность позволяет ему и неадаптивно 

взглянуть на процессы, происходящие в обществе, и ценностно-рационально 

осмыслить окружающее. К труду относится как к цели, но не как к средству, ори-

ентирован на развитие способностей и творческое отношение к труду. Данную 

группу составляют, в основном, студенты. Успешная карьера и связанное с этим 

благосостояние — естественный, ожидаемый, но не единственный мотив соци-

альной активности в этой группе. 

Активная «криминально-карьерная» стратегия преследует цели повышения 

личного благосостояния за счет использования, прежде всего, возможностей, свя-

занных с дезорганизацией. Возможность получения высокого дохода зачастую 

связана с полулегальными и даже нелегальными способами деятельности, то есть 

приводит молодежь этой группы в криминальные структуры. Ослабление инсти-

тутов социального контроля создает объективные условия, когда молодые люди 

имеют возможность реализовать индивидуальные представления о социальном 

успехе на основе жизненной модели, исключающей профессиональную деятель-

ность как условие жизни и развития. Возрастные границы этой группы — 17–29 

лет.  

Таким образом, можно говорить о том, что по причине ряда неблагоприят-

ных факторов, которые имели место в прошлом, жизненная стратегия большин-

ства представителей молодежи сегодня строится исходя лишь из вопросов мате-

риального благополучия и успеха. Если раньше в обществе господствовали идеи 

интеграции и солидарности, участия в общем деле, то сегодня каждый стремится 

к свободе от общества и достижению личного успеха. Чрезмерная индивидуали-

зация может привести к различным девиациям, что, в свою очередь, может приве-

сти к росту преступности. Для повышения интеграции молодого поколения в об-

щество и положительного влияния на его жизненные стратегии сегодня необхо-

димо принимать целый ряд мер, среди которых могут быть развитие самовоспи-

тания, социальная реклама, посвящённая теме единства и патриотизма, проведе-

ние социальных акций и компаний, освещающих данные темы. Однако данные 
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меры не способны коренным образом изменить сложившуюся ситуацию, так как 

они носят локальный характер. Для более эффективного воздействия необходима 

продуманная и своевременно реализуемая социальная политика государства с ис-

пользованием федерального бюджета и средств массовой информации. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» В  

г. ИРКУТСКЕ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Русанова Мария Владимировна 

студентка, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный  

университет», г. Иркутск 

 

В статье рассказывается, о проведении благотворительной акции «Ново-

годнее чудо» в городе Иркутске и в Иркутской области. 

 

В России с каждым годом все больше и больше набирает свои обороты доб-

ровольческая деятельность (волонтёрство).  

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от 

работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно по-

лезную деятельность в формах и видах без получения денежного или материаль-

ного вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осу-

ществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат). Доброволь-

ческое (волонтерское) объединение – объединение граждан, созданное для реше-

ния определенных социальных задач посредством осуществления добровольче-

ской (волонтерской) деятельности [1]. 

Волотёрские движение создаются во всех школах нашей страны, в колле-

джах, училищах, институтах и университетах. Многие предприятия и компании 

так же продвигают у себя практику добровольческой (волонтёрской) деятельно-

сти. Всё это направленно на помощь и поддержку нуждающихся в ней отдельных 

категорий граждан.  

Иркутская область не является исключением в продвижении добровольче-

ской (волотёрской) деятельности. По всей области проводятся слеты для школь-

ных организаций волонтерского движения, для волонтеров училищ, колледжей и 
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техникумов. В 2014 году на базе факультета Иркутского Государственного Уни-

верситета Института Социальных Наук проводился обучающий курс для волонте-

ров «Школа волонтеров», в конце обучения всем участникам были выданы сер-

тификаты.  

Пять лет назад в Иркутске стартовала благотворительная акция «Новогод-

нее чудо», которая продолжает свою работу и по сей день. Эту акцию придумала 

межрегиональная организацию «Выбери жизнь», а в Иркутске ее проводит обще-

ственная благотворительная организация «Твой дом». Перед Новым годом дети-

сироты и дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, пишут письма 

Деду Морозу, в которых рассказывают, какой подарок хотели бы получить в этом 

году. В роли исполнителей пожеланий детей выступают люди, покупающие по-

дарки к Новому году. Акция проводится в торогово-развлекательных центрах г. 

Иркутска. В первый год этого мероприятия подарки получили около 500 детишек, 

но с каждым годом это число увеличивается. В 2014 году акция начала проводит-

ся не только в городе Иркутске, но и в Ангарске, и в городе Шелехове. В 2014 го-

ду подарки получили уже 2500 детей.  

Акция «Новогоднее чудо» - очень важное мероприятие, ответственность за 

получения подарков лежит не только на организаторах, но в большей степени - на 

плечах волонтеров, которые являются костяком этого мероприятия. Волонтеры 

являются, так сказать, гномами Деда мороза, именно от них зависит, получит ли 

ребенок подарок, который он попросил у Деда Мороза. Нужно уследить за всеми 

письмами, чтобы ни одно не затерялось и не осталось без подарка. Контролиро-

вать необходимо и сами подарки, ведь у каждого ребенка в наступающем году 

должна быть желанная кукла или машинка.  
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Статья раскрывает деятельность социально-реабилитационных центров 

в Белгородской области. За основу взяты основные направления социальной реа-

билитации, реализуемые в областном специализированном государственном 

бюджетном учреждении системы социальной защиты населе-

ния «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Белгородской области.  

 

Важнейшая задача системы социального обслуживания детей – обеспечение 

реализации социальных прав и гарантий, решение возникающих проблем посред-

ством предоставления социально-правовых, социально-медицинских, социально-

бытовых, социально-педагогических услуг и консультаций. 

Социальное обслуживание детей из неблагополучных семей осуществляет 

разветвленная многоуровневая система, состоящая из органов управления и 

учреждений государственного и муниципального секторов, учреждений социаль-

ного обслуживания, созданных общественными, благотворительными, религиоз-

ными и другими организациями [1, с. 35]. 

В последние годы отмечен заметный прогресс по развитию новых видов 

услуг, созданию новых учреждений, надомных форм обслуживания и т.д. 

В заметной степени этому способствовала работа по реализации Федераль-

ных законов [4, с. 124]: ФЗ от 1 января 2015г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения РФ»; ФЗ от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» и др., а также Указа Президента РФ от 16.11.2001 № 1328 «О президент-

ских программах по улучшению положения детей в Российской Федерации на 

http://zakonbase.ru/zakony/124-fz-ot-2011-12-03-ob-osnovnyh/
http://zakonbase.ru/zakony/124-fz-ot-2011-12-03-ob-osnovnyh/
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2001-2002 годы» и Указа Президента от 15.01.1998 № 29 «О Президентской про-

грамме «Дети России» на 1998 - 2000 годы». 

В Белгородской области в настоящее время существуют следующие соци-

ально - реабилитационные центры для несовершеннолетних [2, с. 13]: 

1. ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

2. Районное учреждение социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них Алексеевского района»; 

3. Областное специализированное государственное бюджетное учреждение 

системы социальной защиты населения «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

4. Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Белгородского района»; 

5. Муниципальное учреждение СОССЗН Вейделевского района «Социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

6. Муниципальное учреждение «Грайворонский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 7. Муниципальное специализированное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Губкина и Губкинского 

района»; 

8. Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ивнянского района»; 

9. Муниципальное специализированное учреждение «Краснояружский со-

циально–реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

10. Муниципальное учреждение СОССЗН «Красногвардейский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

11. Учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей 

и подростков» во имя святой блаженной Ксении Петербургской»; 

12. Муниципальное специализированное учреждение «Социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолетних Корочанского района»; 

13. Муниципальное специализированное учреждение «Ракитянский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

14. МУСОССЗН Старооскольского городского округа «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

15. Муниципальное учреждение СОССЗН «Чернянский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Наиболее успешно функционирует областное специализированное государ-

ственное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения «Об-

ластной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», создан-

ный в 1999 году в соответствии с Постановлением главы администрации Белго-

родской области № 281 от 30.04.1999 года [2, с. 14]. 

Цели и задачи центра: 

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- предоставление социальных услуг в порядке, установленном законода-

тельством РФ, Белгородской области; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолет-

ним и их родителям или законным представителям в ликвидации трудной жиз-

ненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Работа в ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» ведется по следующим направлениям: 

I. Медицинская реабилитация: организация и проведение медицинского 

осмотра врачами-специалистами; содействие и оказание помощи воспитанникам в 

получении социально-медицинской помощи, предусмотренной законодатель-

ством РФ в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования 

граждан РФ. 

II. Психологическая реабилитация: стабилизация эмоционального состоя-

ния, коррекция эмоционально-волевой сферы; коррекция познавательных психи-

http://www.uszn31.ru/files/%d0%a1%d0%b0%d0%b9%d1%82%20(%d0%9e%d0%a1%d0%a0%d0%a6%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be).doc
http://www.uszn31.ru/files/%d0%a1%d0%b0%d0%b9%d1%82%20(%d0%9e%d0%a1%d0%a0%d0%a6%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be).doc
http://www.uszn31.ru/files/%d0%a1%d0%b0%d0%b9%d1%82%20(%d0%9e%d0%a1%d0%a0%d0%a6%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be).doc
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ческих процессов, формирование мотивации к учебной деятельности; развитие 

коммуникативных навыков в общении с окружающими. 

III. Социально-педагогическая реабилитация: формирование культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, навыков общения; коррек-

ция школьной дезадаптации и педагогической запущенности; оздоровление меж-

личностных отношений в коллективе сверстников. 

IV. Социально-правовая помощь: содействие органам опеки и попечитель-

ства в установлении социально-правового статуса несовершеннолетнего и в вы-

боре оптимальной формы его жизнеустройства; оформление, восстановление 

утраченных и недостающих документов несовершеннолетним. 

На базе центра действует «Телефон доверия» и консультативный пункт. 

Консультативная помощь по вопросам воспитания и развития детей предоставля-

ется бесплатно. 

Для подростков, оказавшихся в Белгородском областном социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних, организовываются разного 

рода мероприятия: конкурсы чтецов, поездки на экскурсии, праздничные концер-

ты, мастер-классы по освоению различного рода искусств и навыков, спортивные 

праздники и многое другое. Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних - одно из первых учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних системы социальной защиты населения Белгородской обла-

сти. 

В сентябре 2015 г. учреждению исполнилось 15 лет. С периода создания об-

ластного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в стенах 

учреждения прошли социальную реабилитацию около 4000 детей, от 3 до 18 лет. 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних работают 

специалисты разного профиля: воспитатели, специалисты по социальной работе, 

педагоги-психологи, логопед, инструктор по труду, музыкальный руководитель, 

социальные педагоги и т. д. В центре всегда готовы прийти на помощь семьям и 

детям, попавшим в беду, помочь справиться с кризисной ситуацией, почувство-

вать уверенность в себе и завтрашнем дне, войти в жизнь, чтобы иметь будущее. 
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Автор статьи рассматривает проблему низкого уровня развития эмоцио-

нально-волевого поведения у детей с ограниченными возможностями. В статье 

анализируются возможности и особенности использования игровой терапии в 

решении данной проблемы. В статье описаны результаты исследования при ра-

боте с детьми на базе Ульяновского регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Новые возможности», где с молодыми 

инвалидами проводились игры для успешного развития эмоционально-волевой ре-

гуляции поведения.  

 

Темп психического развития детей с ограниченными возможностями, в 

условиях социально-реабилитационного центра, замедлен. Развитие имеет ряд ка-

чественных негативных особенностей: у детей ниже уровень интеллектуального 

развития, беднее эмоциональная сфера и воображения, значительно позднее и ху-

http://ssopir.ru/index.html
http://ssopir.ru/index.html
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же формируется умение управлять своим поведением, навыки самоконтроля. 

Все аспекты личностной сферы у умственно отсталых детей формируются с 

большими отклонениями. Детям свойственно резко выраженное отставание в раз-

витии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение 

диапазона переживаний, крайний характер проявлений радости, огорчения, весе-

лья. 

Исследованием эмоций детей с интеллектуальным недоразвитием занима-

лись: Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, М.С. Певзнер, Г.Ф. Бреслав и другие. На сего-

дня проблема эмоций умственно отсталых детей является актуальной как в теоре-

тическом, так и в практическом плане [1, с. 133]. 

Эмоции являются важным компонентом в поведении ребенка, его деятель-

ности, отношении к миру, окружающим людям и самому себе. Специфические 

условия жизни формируют своеобразные черты эмоционального портрета ребен-

ка-инвалида, посещающего реабилитационный центр. К ним относятся: 

- бедная гамма эмоций, однообразие эмоционально-экспрессивных средств 

общения; 

- склонность к быстрой смене настроения (оживление переходит в плач, 

крик); 

- неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение и заме-

чание; 

- повышенная склонность к страхам, тревожности, беспокойству. 

Аффективность является защитным действием, она особенно закрепляется, 

если приводит к желаемому для ребенка исходу. 

Отклонения в эмоциональном развитии детей-инвалидов влияют на: 

- самооценку (завышенный, заниженный уровень); 

- коммуникативные навыки (контакты с окружающими бедны по содержа-

нию и мало эмоциональны); 

- познавательную активность (уровень активности низкий, отсутствует ин-

терес к заданиям, не проявляется любознательность). 

В Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возмож-
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ности» проводилось исследование, по итогам которого удалось выявить процент 

детей с нестабильной эмоциональной сферой и составили 73%. Эти ребята харак-

теризовались неуверенностью в себе, эмоциональной возбудимостью, были нере-

шительны в своих действиях, капризны, не умели контролировать свое поведение. 

В данном реабилитационном центре с детьми проводились специально ор-

ганизованные групповые занятия, где в условиях детской общественности ребе-

нок развивает способность к сопереживанию и осмыслению эмоций другого. При 

этом активно использовалась игротерапия. 

Главная цель игротерапии – ввести ребенка-инвалида в сложный мир чело-

веческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объ-

яснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование, помочь детям 

справится с переживаниями, которые препятствуют нормальному эмоционально-

му самочувствию и общению со сверстниками. 

Эмоциональное состояние другого человека можно судить по особым выра-

зительным движениям, мимике, изменению голоса. Жест, особенности движения, 

поза во многом дополняют мимику и играют роль в передаче эмоционального со-

стояния. Поэтому к основным задачам игротерапии относят: снижения эмоцио-

нального напряжения, обучение детей в понимании собственного эмоционального 

состояния, выражение своих чувств и распознавание чувств других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, корректирование поведения с помо-

щью ролевых игр, формирование адекватных форм поведения. 

Занятия в реабилитационном центре строились на материале, близком и по-

нятном детям-инвалидам, связанном с актуальными для них проблемами. Постро-

енные таким образом занятия дали возможность детям сопоставить свое поведе-

ние с поведением сверстников, проявить себя, раскрыть внутренний личностный 

потенциал, позволяющий понять себя и другого, пережить радость открытия сво-

его «я» в лучшем направлении.  

Последнее связанно с развитием самооценки, так как дети-инвалиды оцени-

вают другого, особенно сверстников, полнее и правильнее, чем себя, поэтому, 

сравнивая себя с другими, они осознают свои особенности, свою уникальность, 
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понимают, что у каждого есть ценные качества личности, которые следует лю-

бить и развивать. В этом им помогает решение проблемных ситуаций, взятые из 

их детской жизни. Важно не давать детям заранее «правильного ответа», а ставить 

их в ситуацию выбора.  

На занятиях большое внимание уделялось сохранению тесной взаимосвязи 

знания, чувства, поведения в раскрытии и осмыслении решаемых проблем. То, 

что осознается детьми, проводится через эмоциональную сферу, чтобы ребенок 

мог почувствовать другого человека. 

Игры на развитие общения со сверстниками выполняют компенсаторную 

функцию, восстанавливая позитивную окрашенность отношений детей-инвалидов 

с окружающим миром, снижается тревожность, попадают страхи. Ребенок начи-

нает жить в ладу с собой и с окружающими людьми. 

Программа коррекции включала в себя три взаимосвязанных блока: эмоци-

ональный, когнитивный, поведенческий, так как именно такое построение про-

граммы содействует развитию самопознания в единстве всех его компонентов. 

В эмоциональном блоке идет знакомство с эмоциональным словарем. Дети 

учатся определять и изображать такие эмоции, как радость, удивление, гордость, 

печаль и страдание, стыд, вина, страх. В процессе занятий нами были применены 

следующие упражнения: «Как научится владеть своими чувствами», работа с тек-

стом, «Хочу», « Передай рядом сидящему», «Забавные человечки» [3, с. 34-35]. 

В когнитивном блоке идет гармонизация отношений в группе. Для этого 

нами были применены игры, упражнения, этюды, которые помогают детям-

инвалидам эмоционально принять себя и другого человека, стимулируют детей к 

доброжелательному отношению. 

Поведенческий блок помогает освободиться от отрицательных эмоций, 

снять конфликтность в группе, развивает способность управлять собственным те-

лом и состоянием. Нами были применены следующие упражнения: «Баба-яга – 

костяная нога», «Выпекание пряничной куколки», «Беседа» [2, с. 107-109]. 

После реализации комплекса коррекционных занятий с использованием иг-

ровой терапии процент детей-инвалидов с высокой нервной напряженностью зна-
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чительно снизился. Дети стали более открытыми, доброжелательными, исполни-

тельными, повысилась уверенность в себе. 

Таким образом, игровая терапия является мощным и эффективным сред-

ством в решении проблем эмоционально-волевой регуляции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, способствует снижению эмоционального напря-

жения, появляется потребность в эмоциональной рефлексии, налаживается гар-

монизация эмоциональной сферы. 
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Статья посвящена проблемам формирования положительного имиджа ин-

ститута семьи в российских СМИ. Автор рассказывает, как часто в российском 

и региональном СМИ публикуются статьи, раскрывающие всю специфику такого 

социального института как семья. На основе анализа региональных журналов и 

газет определяется, сколько внимания в регионе уделяется проблемам семьи. 

 

Современный социум отличается постоянно увеличивающимся информаци-

онным потоком. Не смотря на огромную положительную роль средств массовой 

информации (СМИ) как источника актуальной информации и фактора формиро-

вания ценностных установок, мы часто сталкиваемся с их негативным влиянием 

на сознание людей. 
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В частности, СМИ оказывают большое влияние на трансформацию семей-

ных ценностей: телевидение и печатные СМИ.  

Возрастает роль СМИ и в процессе социализации людей, в частности под-

ростков, в усвоении ими новых норм жизни и формировании имиджа семьи и се-

мейных ценностей [3, с. 33]. Представления о семейной культуре, имидже семьи в 

сознании современной молодежи основываются в основном именно на тех обра-

зах, которые создаются СМИ.  

Информация, полученная таким образом, может осознаваться, но зачастую 

она закрепляется бессознательно и позже проявляться в различных ситуациях. 

Вследствие этого можно отметить тенденцию трансформации не только гендер-

ных моделей поведения, но и отношения граждан к институту семьи в целом. 

Многие сферы деятельности сегодня в какой-либо степени зависят от ими-

джа. Как правило, имидж создается СМИ и преподносится обществу как инфор-

мационный продукт социальной направленности. Имидж, являясь таким продук-

том, проникает в сознание людей, регулирует их деятельность, и в каком-то 

смысле, программирует поведение каждого отдельного человека [6, с. 167]. 

В отличие от художественных произведений, массовая культура использует 

в своих целях стереотипы, которые легко проникают в сознание и укладываются в 

систему ценностей молодежи. Людям свойственно принимать те нормы и прави-

ла, которые диктует общество. Посредством средств массовой коммуникации они 

чаще всего следуют тем стереотипам, которые принимаются обществом как соци-

ально значимые и имеют положительную окраску.  

В современной России формированию должного отношения к семье не уде-

ляется в полной мере. Особую важность приобретают вопросы сексуального по-

ведения российской молодежи, репродуктивного здоровья юношей и девушек. 

Специалисты считают, что многие негативные процессы в сфере репродуктивного 

здоровья можно объяснить не столько невниманием государства и молодежный 

организаций к проблемам молодежи, сколько низкой сексуальной культурой са-

мой молодежи. 

Проанализировав подборку регионального молодежного журнала «ОНО-
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НАС» за 2015 год, лишь в одном выпуске были отмечены статьи, посвященные 

изучению проблем семьи. Сложно сказать, что это именно изучение проблем. В 

большей степени это информационные блоки о том, во сколько лет пора задумы-

ваться о свадьбе, как гуляли свадьбы наши предки и информация о тех, «кого до-

стали пожелания как можно скорее вступить в брак». После рассмотрения публи-

каций еще нескольких региональных журналов и газет «Из рук в руки» , «Житьё- 

бытьё», также не было выявлено информации, которая либо говорила бы о про-

блеме кризиса института семьи, либо давала рекомендации молодым людям, ко-

торые только готовятся вступить в брак. 

Неужели если о проблеме не пишут, значит ее нет?  

Проследим выпуски наших региональных телеканалов и посмотрим, 

насколько часто поднимается проблема развращенности и отхода от нравствен-

ных устоев молодежи? Об этой проблеме не говорят. Ее пытаются завуалировать 

новостями о повышении рождаемости, различных программ помощи молодым 

семьям.  

Мы можем заметить, что в СМИ происходит замена построения сложного и 

углубленного образа семьи ее имиджем. При этом доля социальной рекламы, ко-

торая формирует семейные ценности, в общем потоке информации крайне неве-

лика.  

Еще одна проблема, которая имеет особо важное значение для российской 

молодежи это современное телевидение, которое создает достаточно символиче-

ский образ семьи, семейных устоев и ценностей. Происходит переориентирование 

молодежи, которая на первый план начинает ставить карьеру и престиж. Важны-

ми составляющими становится материальный статус семьи, который оказывает 

влияние на внутрисемейные отношения, начинают ослабевать культурно-

эмоциональные связи, что в следствие приводит к увеличению числа разводов, 

низкому уровню воспитания детей в семье, утрате семейных традиций [2, с. 45]. 

Эти тенденции активно тиражируются СМИ и, как следствие, закрепляются в со-

знании молодежи как социальная норма.  

Имидж, формирующийся в сознании аудитории, во многом определяет ту 
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позицию, которую занимает СМИ по отношению к разным типам семьи. 

Выбирая журнал или газету, определенной социальной направленности, че-

ловек нередко соглашается с точкой зрения, о назначении семьи, которая тракту-

ется СМИ, даже если она не будет научно обоснована [1, с. 117]. Нам легче согла-

ситься с тем, что нам говорят, чем пытаться разобраться в своей проблеме само-

стоятельно и выявить наиболее правильный ход действий. 

СМИ настолько сильно вливаются в сознание людей, что человек начинает 

невольно верить во все то, что он слышит с экрана телевизора. Что в дальнейшем 

приводит к тому, что человек начинает жить по неким шаблонам и стереотипам, 

которые предлагает ему общество. Люди не всегда осознают уникальность и 

неповторимость своей семьи, что приводит, как уже говорилось выше, к кризису 

семьи. 

Создавая свои семьи, люди невольно сами становятся носителями имиджа 

семьи, из которой вышли. Традиции, нормы, которые были важны в семье роди-

телей, в этой семье отходят на второй план или вовсе начинают претерпевать из-

менения. Люди не понимают, как важно сохранять то, что создавалось долгие го-

ды, и, возможно, благодаря чему, семья смогла сохранить свои важные функции. 

И в этом случае большую помощь оказывают СМИ, формируя модели социально-

го благополучия, семейных ценностей [7, с. 85]. 

Сегодня существенное влияние СМИ оказывают на формирование сознания 

людей, снижая при этом роль государственных институтов в формировании пози-

тивного имиджа семьи. Важным аспектом деятельности СМИ должны стать про-

паганда семейного образа жизни, семейных ценностей, рождения и воспитания 

детей, мотивация к которым способна сформироваться лишь посредством увели-

чения количества информации, посвященной проблеме реформации института 

семьи в СМИ. 
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В работе представлен анализ взаимодействия между органами опеки и по-

печительства и кураторами случая, реализующими технологию раннего выявле-

ния семей группы риска и осуществляющими помогающее вмешательство в них 

(на материалах Томской области).  

 

Согласно алгоритму действий, закрепленному в Приказе Департамента по 

вопросам семьи и детей Томской области [2], сигналы о фактах нарушений прав 

детей в семье должны поступать в органы опеки и попечительства, затем специа-
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листами обеспечивается реагирование на поступивший сигнал, принятие решения 

«об открытии случая» и его передача в службу помощи семье и детям. Отсюда 

возникает ряд вопросов: насколько налажено взаимодействие между органами 

опеки и кураторами случая? Существует ли между ними взаимопонимание и 

общность взглядов? Именно эти вопросы и являются фокусом исследования. 

Был осуществлен вторичный анализ материалов интервью, проведенных ис-

следовательской группой кафедры социальной работы НИ ТГУ в 7 районах Том-

ской области в 2014-2015 гг. (интервью проводились как с кураторами случая, так 

и со специалистами по опеке и попечительству). Это дало возможность оценить 

их подходы к работе со случаем и взаимодействие между собой и выявить тем са-

мым проблемы в реализации технологии помогающего вмешательства. 

Во-первых, у специалистов органов опеки обнаружилось недопонимание 

важности своевременного вмешательства в семью: в некоторых случаях сигналы 

не передаются кураторам по причине того, что «в семье все еще не так плохо». 

Это связано с их привычным форматом работы (с выраженным неблагополучием 

в семье). Недостаточное внимание к семьям на ранней стадии кризиса обусловли-

вает перекос в пользу случаев позднего кризиса.  

Во-вторых, обнаружились разные подходы к определению степени риска в 

семье для ребенка у органов опеки и кураторов случая. Чаще первые склонны 

недооценивать степень риска, в отличие от кураторов случая: одни и те же семьи 

часто расцениваются специалистами по опеке как «ранние», а кураторами как 

«поздние». 

В-третьих, в некоторых районах взаимосвязь между органами опеки и 

службой кураторов осуществляется только на сугубо формальном уровне – путем 

переписки – и зачастую не напрямую, а через руководство. Непосредственное же 

общение сведено к минимуму, а отношения между специалистами натянутые. 

Кроме того, в ходе исследования выяснились и другие дефициты данной 

технологии: так, например, кураторы не дифференцируются на тех, кто работает с 

ранним кризисом, и тех, кто с поздним, поэтому, будучи перегруженными позд-

ними случаями, не дающими положительной динамики, кураторы быстро выго-
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рают эмоционально и меняют работу. С новыми кураторами вновь запускается 

процедура «притирки», которая сопровождается возникновением вышеперечис-

ленных проблем. 

Все это мешает жизненно необходимому для технологии выявления семей 

группы риска взаимодействию специалистов и соответственно препятствует ре-

зультативной реализации помогающего вмешательства в семью и, в конечном 

счете, ее реабилитации.  
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В статье рассматривается тема тенденции пожилых людей. Пожилых 

людей становится с каждым годом все больше. Эта тенденция характерна не 

только для России, но и для большинства развитых стран мира. Пожилой воз-

раст является одним из наиболее сложных этапов жизни человека. Помимо 

естественных для пожилого возраста проблем медицинского и психологического 

характера, человек на данном этапе сталкивается с материальными и бытовы-

ми трудностями, вызванными сложной социально-экономической ситуацией в 

стране. 

 

Стремительное старение населения порождает новые вызовы времени, в 

числе которых одно из главных мест занимает проблема продления трудоспособ-

ного возраста наших граждан, максимального сохранения их физической и интел-

лектуальной активности, улучшения (или хотя бы не ухудшения) качества жизни. 

Постоянное возрастание доли пожилых людей во всём населении становит-

ся влиятельной социально-демографической тенденцией.  

Такой процесс обусловлен двумя причинами. Во-первых, успехи здраво-

охранения, взятие под контроль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и 

качества жизни ведут к увеличению средней ожидаемой продолжительности жиз-

ни людей.  

С другой стороны, процесс устойчивого снижения рождаемости, ниже 

уровня простого замещения поколений, уменьшения числа детей, рожденных од-

ной женщиной, за весь ее репродуктивный период, приводит к тому, что уровень 

естественной смертности в нашей стране превысил уровень рождаемости. На 

смену каждому поколению приходит следующее поколение меньшей численно-

сти; доля детей и подростков в обществе неуклонно снижается, что вызывает со-

ответствующий рост доли лиц старшего возраста. 
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Человечество стареет, и это становится серьезной проблемой, решение ко-

торой должно вырабатываться на глобальном уровне. 

Пожилые люди в Российской Федерации обладают всей полнотой социаль-

но-экономических прав и свобод, закрепленных Конституцией РФ, другими зако-

нодательными актами. Однако структурные реформы, связанные с построением 

рыночных отношений в России, существенно изменили экономическое, статусное 

и социальное положение пенсионеров, понизили показатели их здоровья, качества 

и продолжительности жизни. Кроме того, изменение социального статуса челове-

ка в старости, связанное с прекращением или ограничением трудовой деятельно-

сти и общественной деятельности; трансформацией ценностных ориентиров, об-

раза жизни и общения; испытанием затруднений в социально-бытовой и психоло-

гической адаптации к новым условиям, порождает новые серьезные проблемы.  

По данным 1 января 2015 года в Иркутской области проживает 316 тысяч 

пожилых людей. Таким образом, статистические данные свидетельствуют о том, 

что число лиц, являющиеся пожилыми, остается достаточно высоким. Число по-

жилых людей увеличивается каждый год, а качество жизни снижается, и это дале-

ко не временное явление в сегодняшних условиях системного кризиса социальной 

защиты пожилых людей приобретает приоритетное значение. Создание системы 

социальных услуг, соответствующей потребностям населения - одна из важней-

ших задач государства [1]. 

Социальное обслуживание граждан в Иркутской области осуществляется в 

виде предоставления следующих основных видов социальных услуг: социального 

обслуживания в стационарных учреждениях, социального обслуживания на дому, 

организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания, 

предоставления временного приюта, срочного социального обслуживания и реа-

билитационных услуг. 

В Иркутске осуществляет свою деятельность Областное государственное 

автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»является по своей структуре и охвату населения 

социальными услугами самым крупным нестационарным учреждением социаль-
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ного обслуживания в Иркутской области. 

Учреждением предоставляется широкий спектр социальных услуг, в том 

числе услуги, гарантированные государством, непосредственно связанные с жиз-

необеспечением граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. К таким услугам относятся: 

– услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на 

дому (приобретение и доставка на дом продуктов питания, предметов первой 

необходимости, лекарств, содействие в оплате за жилье и коммунальные услуги, 

помощь в оформлении документов, выполнение медицинских процедур по назна-

чению врача, наблюдение за состоянием здоровья и т.д.) 

Кроме того, учреждением предоставляются платные социальные услуги: 

– услуги сиделок, оказывающих помощь в уходе за одинокими пожилыми 

людьми и инвалидами – это наблюдение и общий уход за клиентом, приготовле-

ние пищи, замена постельного белья, кормление и санитарная обработка; 

–услуги отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Отделение дневного пребывания расположено в живописной лесной 

зоне по адресу: г. Иркутск, ул. Карпинского, 96, – и рассчитано на 25 мест. Здесь 

созданы комфортные условия для отдыха и оздоровления. Граждане пожилого 

возраста получают услуги психолога, занимаются в кружках прикладного творче-

ства, посещают библиотеку, зимний сад, зал лечебной физкультуры, участвуют в 

социокультурных мероприятиях. Зимой выдаются на прокат лыжи, коньки. В це-

лях оздоровления работает фитобар, массажист. Для пожилых людей организова-

но питание, а также доставка транспортом учреждения; 

– услуги отделения реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, 

расположенного на Курминском заливе Иркутского водохранилища. Программа 

реабилитации для граждан пожилого возраста ориентирована на оздоровление, 

активизацию интеллектуальных и творческих способностей. Наличие открытого 

водоема, леса, чистый воздух, возможность пешеходных прогулок также высту-

пают факторами оздоровления и реабилитации [2]. 

В Иркутской области с 1 января 2004 года действует областное государ-
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ственное учреждение «Марковский геронтологический центр», который рассчи-

тан на 301 место. Геронтологический центр предназначен для социального об-

служивания на постоянной либо временной основе граждан пожилого возраста – 

преимущественно ветеранов войны, труда, тружеников тыла.  

Работа учреждения построена таким образом, чтобы комплексно решать 

проблемы пожилых людей, которые сюда приходят, оказывать действенную по-

мощь нашим обслуживаемым. В этих целях в центре осуществляются социальная, 

медицинская, психологическая, трудовая реабилитация.  

Индивидуальная работа с пожилым человеком начинается с первых минут 

его пребывания в учреждении. На первом этапе основной задачей является соци-

альная адаптация клиента к условиям проживания в геронтологическом центре, 

так как поступление в стационарное учреждение влечет изменение привычного 

образа жизни и является критическим моментом в жизни пожилых людей. 

В Геронтологическом центре имеется 4 отделения «Милосердия» на 40 мест 

каждое, где проживают клиенты, имеющие выраженное снижение или отсутствие 

способности к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе, наблюдении и медицинской помощи. В этих отделениях осуществляется 

полный комплекс диагностических, лечебно-профилактических, оздоровительных 

мероприятий, психологическая подготовка к преодолению страданий, обучение 

навыкам самостоятельного преодоления недугов, страха смерти и т.д. 

В Марковском геронтологическом центре имеются такие виды трудотера-

пии как садоводство, огородничество, комнатное и декоративное растениевод-

ство, рукоделие и шитьё, техника вышивки, бисероплетение, художественная 

роспись по дереву, изделия из кожи и сухих растений и семян, плетение из прово-

локи, лозы, изделия из природного и нетрадиционного материала и др. 

Новым направлением в работе Марковского геронтологического центра яв-

ляется полустационарное социальное обслуживание. С января 2006 года в учре-

ждение осуществляется прием граждан пожилого возраста не только на постоян-

ное, но и на временное проживание да срок от 21 дня до месяца, где они получают 

комплекс диагностических, лечебно-профилактических, социально-
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адаптационных, гигиенических, культурно-массовых, трудотерапевтических 

услуг. Открытие отделения временного пребывания дало возможность пройти 

полноценное обследование десяткам пожилых людей из различных регионов Ир-

кутской области [3]. 

Также стационарную помощь осуществляют: Государственное областное 

стационарное учреждение социального обслуживания; «Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» г. Байкальск; Государственное областное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» г. Иркутск; Государственное областное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», Иркутская область, Заларинский район, п. Влади-

мир. 

Таким образом, можно сказать, учреждения социального обслуживания 

имеют большое значение в социальной защите пожилых и старых людей. Более 

того, можно сказать, что деятельность этих учреждений активно формирует не 

только отношение к пожилым людям в обществе, но и позицию престарелых лю-

дей: их взгляды на самих себя, на своё место и роль в социальной организации. 

Но следует отметить, что существующая сеть таких учреждений не в состо-

янии удовлетворить в полной мере потребности пожилых людей и поэтому необ-

ходимо расширить инфраструктуру социальных служб, переосмысление профес-

сиональной деятельности в контексте принципа активизации клиентов. 
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В статье представлено обоснование применения психолого-педагогической 

технологии коррекции детско-родительских отношений в группах. Описаны осо-

бенность, принципы и задачи проведения психокоррекционной работы с ребенком 

и семьей в группе. 

 

Отражением неустойчивой социально-экономической ситуации в современ-

ном российском обществе является рост различных отклонений в эмоциональном 

и поведенческом развитии детей. Данное обстоятельство обуславливает необхо-

димость пересмотра существующей воспитательной практики образовательных 

учреждений и востребованность новых технологий работы с социально и педаго-

гически запущенными детьми. 

Проблема социально-педагогической запущенности освещена в многочис-

ленных исследованиях, в которых указывается, что одной из основных причин, 

объясняющих формирование социально и педагогически запущенной личности 

ребенка, является нарушение детско-родительских отношений. Изменения в дет-

ско-родительских отношениях зависят от воздействия различных социальных 

факторов: противоречивый и патогенный характер отношений матери и отца к ре-

бенку, неполноценная структура семьи, семейные конфликты, которые в свою 

очередь, определяют показатели социальной и педагогической запущенности де-

тей [2, с. 104]. Однако не все родители признают за собой ошибки в воспитании 

ребенка и причины социально-педагогической запущенности усматривают во 

внешних обстоятельствах: тяжелые материальные условия, высокая занятость на 

работе, недостаток времени, или же вовсе указывают на то, что причина кроется в 

самом ребенке. Так или иначе, и то и другое имеет место быть. Однако встает во-
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прос – как нормализовать детско-родительские отношения, которые серьезно мо-

гут повлиять на развитие девиантности ребенка?  

Одной из наиболее эффективных технологий, которая способна предотвра-

тить дальнейшее развитие девиантности ребенка, на наш взгляд, является психо-

лого-педагогическая коррекция социально и педагогически запущенных детей. 

Особенность данной технологии заключается в том, что в процессе ее разработки 

особое внимание уделяется теоретическим и практическим аспектам работы с се-

мьей, а также учитывается ряд принципов психологической коррекции, которые 

были предложены А.А. Осиповой [1, с. 183]. 

Принцип диагностики и коррекции предполагает осуществление коррекци-

онно-развивающей работы на основе проведенной диагностики личностных осо-

бенностей детей и нарушений детско-родительских отношений. 

В соответствии с принципом системности в процессе реализации психоло-

го-педагогической коррекции решаются следующие задачи: коррекционная (кор-

рекция нарушений развития свойств субъекта), развивающая (развитие родитель-

ской компетентности) и профилактическая (расширение знаний родителей о пси-

хологии семейных отношений). 

Деятельностный принцип определяет тактику проведения коррекционной 

работы. А согласно принципу комплексности методов психологического воздей-

ствия используется все многообразие методов и техник в единстве и взаимосвязи. 

Психолого-педагогическая технология коррекции детско-родительских от-

ношений социально и педагогически запущенных детей состоит из трех блоков, 

предполагающих симптоматическую и каузальную психологическую коррекцию 

[3, с. 10] . 

Первый блок предусматривает снятие психического и физического напря-

жения, а также коррекцию эмоциональной сферы ребенка. В рамках данного бло-

ка осуществляется групповая работа непосредственно с детьми и направлена она 

коррекцию нарушений развития свойств субъекта. Особое внимание уделяется 

рассмотрению проблем личностного роста и общения. Проблемы нарушенных 

взаимоотношений с родителями рассматриваются в той мере, в какой это необхо-
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димо для решения вышеуказанных проблем. 

Второй блок психолого-педагогической коррекции ориентирован, прежде 

всего, на работу с родителями, а именно на расширение их знаний о психологии 

семейных отношений, разрешении внутрисемейных конфликтов и развитии роди-

тельской компетентности. В рамках работы с родительской группой в первую 

очередь обсуждаются проблемы реконструкции детско-родительских отношений 

и только потом рассматриваются личные проблемы участников группы, в зависи-

мости от того, в какой степени это может повлиять на решение основной пробле-

мы. 

И наконец, третий блок, предусматривающий совместную работу детей и их 

родителей. На этом этапе предполагается решение следующих задач: эмоцио-

нальное сближение в ходе совместной деятельности, закрепление новых приемов 

общения в семье и формирование установок на будущее [4, с. 15].  

Таким образом, вполне можно предполагать, что коррекция детско-

родительских отношений социально и педагогически запущенных детей является 

фактором профилактики девиантного поведения детей. 
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В данной статье раскрываются психологические основы общественной 

мотивации во внеучебно-воспитательной работе в высшей школе, описывается 

деятельность Студенческого совета Института педагогики, психологии и соци-

альных технологий и ее влияние на формирование общественной мотивации. 

 

Современная ситуация во внеучебно-воспитательной среде студенческой 

сферы характеризуется высокой динамикой, значительным количеством свобод и 

возможностей, способов проявить свои сильные стороны и приобрести обще-

ственное признание. Сегодня каждый студент высшей школы в состоянии опре-

делять характер своей позиции в отношении внеучебной деятельности: насколько 

активной она будет и как станет проявляться, в каком именно направлении, и на 

какой уровень признания имеет смысл рассчитывать. В таких условиях важную 

роль приобретает работа организаций студенческого самоуправления, к которым 

можно отнести Студенческий совет Института педагогики, психологии и соци-

альных технологий Удмуртского государственного университета. 

В любой деятельности человека основным компонентом его побудительной 

системы является мотивация, под которой в настоящее время понимают систему 

побудительных процессов, направленных на совершение каких-либо действий 

или деятельности для удовлетворения потребностей, мотивов, интересов, желаний 

и достижения целей [1]. В большинстве случаев основным механизмом определе-

ния являются личные интересы («что я хочу») и склонности («что я могу»). В по-

иске компромисса между этими двумя факторами студент приходит к комплексу 

выводов касательно своей позиции во внеучебной жизни академической группы, 

потока, института, а, в конечном итоге, всего вуза. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya


 365 

Рассматривая общественную мотивацию студенчества, необходимо под-

черкнуть разницу между ней и учебной мотивацией, выступающими отдельными 

компонентами учебно-профессиональной и внеучебной деятельности. Мотивация 

учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые 

отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл учения для учащих-

ся, его мотивы, цели, эмоции, интересы). А мотивация к внеучебной активности 

формируется из отношения студента к коллективу организаторов, работе отделов 

по внеучебно-воспитательной работе, характеру и масштабу проводимых меро-

приятий и, конечно, из личностных качеств. Причем последние определяют, какое 

место займет студент в общественной деятельности своего института. В зависи-

мости от своих темперамента и характера, накопленного опыта и совокупности 

личностных свойств каждый студент для себя выбирает ту социальную роль, ко-

торая приносит ему наибольший положительный эффект – прежде всего, мораль-

ный, но иногда проявляющийся и в материальном аспекте. Поэтому далеко не все 

становятся активными членами студенческих советов, сообществ, организаций и 

кружков – некоторым это просто не нужно. В то же время другие студенты с 

иным набором указанных параметров не представляют свою жизнь без подобной 

активности. 

Говоря об общественной мотивации, важно понимать, какие составляющие 

входят в это явление. Сила мотива выступает показателем непреодолимого стрем-

ления личности и оценивается по степени и глубине осознания потребности само-

го мотива, по его интенсивности. Она обусловлена как физиологическими, так и 

психологическими факторами. К первым следует отнести силу мотивационного 

возбуждения, а ко вторым – знание результатов деятельности, понимание её 

смысла, определённая свобода творчества [2]. Именно понимание результатов 

внеучебной деятельности, стремление к ним и творческая свобода составляют 

движущую силу общественной активности. Каждый может сам выбрать, участво-

вать или не принимать участия в жизни института. Общественная активность 

влияет на неформальный (а иногда и формальный) статус студента. 

Текущая ситуация во многих институтах отечественных вузов такова, что за 
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свою активность и выдающиеся достижения во внеучебной сфере студенты могут 

получать как моральные, так и материальные поощрения. Разумеется, это мощ-

ный мотивационный стимул, но для некоторых главным является не он. Актив-

ные, заинтересованные, энергичные студенты принимают участие во множестве 

мероприятий просто потому, что им это нравится. Им интересен сам процесс, а не 

только результат, поэтому здесь, на первый план, выходит вопрос об уровне орга-

низации мероприятий, возможности предоставления студентам тех социальных и 

творческих ролей, в которых наиболее полно раскроются их способности. 

Студенческий совет Института педагогики, психологии и социальных тех-

нологий в качестве основной цели выделяет организацию досуга при одновре-

менном развитии комплекса способностей своих студентов. Чтобы успешно до-

стичь цели, необходимо четко определить круг конкретных задач. 

Первой задачей, определяющей характер дальнейшей работы, является со-

ставление плана-сетки мероприятий на весь текущий учебный год. Без этого не-

возможно грамотно и структурированно построить работу и распределить обя-

занности членов Студенческого совета.  

Вторая задача – собственно распределение обязанностей, исходя из воз-

можностей и потребностей студентов-организаторов, причем как социальных и 

творческих, так долгосрочных и краткосрочных. Рассматривается отдельно каж-

дое мероприятие, анализируются желания студентов-участников и/или студентов-

зрителей, а при наличии соревновательного момента – способы получения высо-

ких результатов.  

Третья задача включает процесс организации мероприятия в зависимости от 

его уровня: внутри института, внутри или вне вуза (городское, республиканское). 

Данная задача может быть разделена на компоненты – поиск материально-

технического обеспечения, распределение ролей и обучение им организаторов, 

подготовка условий реализации. 

Четвертая задача – это проведение мероприятия и анализ возможных оши-

бок. В своей работе Студенческий совет должен постоянно опираться на желания 

той группы лиц, на которую направлено каждое мероприятие, и прилагать макси-
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мум усилий, чтобы реакция участников соответствовала поставленной цели. 

Являясь органом самоуправления, Студенческий совет формируется из сту-

дентов Института педагогики, психологии и социальных технологий любых ака-

демических групп и курсов. В эту организацию студенты могут вступить на доб-

ровольной основе в любое время и так же в любое время ее покинуть. Основной 

принцип работы – полезность каждого организатора-участника Студенческого со-

вета. Любой студент может принять участие в подготовке мероприятий, таких как 

«Огни большого ВУЗа», «Студенческая весна», «Туристический слет УдГУ» и 

«Первопроходец», «Коммуникативные бои» и «Правовой брейн-ринг», «Unisong» 

и «Univerdance», «Первый зачет», «Объективно» и многих других. 

Таким образом, деятельность Студенческого совета в процессе достижения 

цели влияет на формирование общественной мотивации. 
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