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Томский государственный университет: 

135 лет сл�жения Отечеств�! 

В 2013 г. Национальный исследовательский Томский государст-

венный университет отмечает свой юбилей – 135 лет со дня основания. 

ТГУ – это уникальный вуз с мировым именем, в котором классический 

подход к образованию сочетается с более чем вековым опытом подго-

товки практикоориентированных специалистов, а фундаментальный на-

учный потенциал находит приложение в реализации прогрессивных ин-

новационных идей. 

ТГУ сегодня является одним из крупнейших вузов страны – на 23 фа-

культетах и в учебных институтах учатся более 19 тыс. студентов по 

135 направлениям и специальностям многоуровневой подготовки. Силь-

нейший кадровый состав включает в себя более 400 докторов и 800 кан-

дидатов наук, среди них – 43 лауреата Государственной премии РФ в об-

ласти науки и техники; 43 научные школы входят в президентский пе-

речень ведущих научных школ России. 

Системная работа с талантливой молодежью обеспечила ТГУ лиди-

рующее положение среди вузов России по количеству наград, получен-

ных студентами и молодыми учеными: за последние 5 лет студенты ТГУ 

удостоены 25 медалей РАН, более 500 – отмечены медалями и дипло-

мами Минобрнауки РФ. 

Университет активно взаимодействует с предприятиями различных 

отраслей, разрабатывая программы профессиональной подготовки и пе-

реподготовки, ориентированные на конкретного заказчика. Партнерами 

ТГУ сегодня являются более 750 предприятий и организаций. 

В 2010 г. ТГУ была присвоена категория «национальный исследова-

тельский», затем были весомые победы в конкурсах по постановлениям 

Правительства РФ № 218, 219. Яркий показатель включенности ТГУ  

в современное экономическое развитие России – это лаборатории, ос-

нащенные самым современным оборудованием, ученые с мировым име-

нем, проводящие исследования на базе университета и совместно с уни-

верситетскими коллективами, пояс малых инновационных предприятий. 
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Показательна и высокотехнологичная база: учебные, научные, внедрен-

ческие центры (48 Научно-образовательных центров, 12 Центров кол-

лективного пользования и др.), суперкомпьютер СКИФ Cyberia, мощная 

приемо-передающая станция спутниковой связи и др. 

ТГУ прочно интегрирован в мировое образовательное пространст-

во благодаря реализации совместных учебных и научных программ с ве-

дущими вузами и научными центрами мира. 

Уникальным преимуществом университета является гармоничное 

развитие всего спектра гуманитарных, физико-математических и естест-

венных наук, которое позволяет расширять междисциплинарные иссле-

дования и добиваться синергетического эффекта при решении слож-

нейших фундаментальных и прикладных задач современной экономики 

и общественной жизни. 

 

 
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 

Тел.: (3822) 52-98-52. E-mail: rector@tsu.ru, tsu.ru 
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К.М. Южанинов, Ю.А. Пучкина* 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (ТГУ) 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

Обучение по специальности «Социальная работа» в Томском госу-

дарственном университете началось еще в 1992 г., мы были одним из 

первых вузов России, положивших начало этому направлению образо-

вательной деятельности. Первыми студентами были специалисты Депар-

тамента социальной защиты населения, получавшие второе высшее об-

разование. Однако официальное открытие новой специальности состоя-

лось в марте 1993 г. по Указу Министерства образования. Пилотный набор 

на дневное отделение был осуществлен в 1994 г. Подготовкой специали-

стов в сфере социальной работы тогда занималась кафедра социологии, 

заведующим которой являлся доцент К.М. Южанинов. В 1997 г. в струк-

туре философского факультета выделилась отдельная кафедра социаль-

ной работы, возглавляемая все тем же К.М. Южаниновым. В 1999 г. на 

кафедре начала работать аспирантура, в 2005 г. появилось очно-заочное 

отделение. Наконец, в 2011 г. открыта магистратура по программе «Со-

циальная работа с семьей и различными категориями населения». 

Сегодня на специальности «Социальная работа» обучаются около 

100 студентов по очной форме и 50 – по очно-заочной. Такое сравнитель-

но небольшое количество студентов обусловливает специфику взаимо-

отношений со студентами: каждый преподаватель знает каждого студен-

та, расценивая его не просто как будущего специалиста, но и как коллегу. 

Можно уверенно говорить о демократичном стиле общения между пре-

подавателями и студентами специальности, особенно теплые отноше- 

ния устанавливаются у студентов со своими научными руководителями. 
 

_______________ 

* Константин Михайлович Южанинов (ukm55@yandex.ru); Юлия Александ-
ровна Пучкина (рuchkina2007@mail.ru). 

 



Специальность «Социальная работа» в региональном пространстве... 
 

 

 6 

Обучение будущих специалистов по социальной работе обеспечивают 
12 преподавателей кафедры. 

Важной особенностью преподавательского состава является его не-
однородность – в него входят специалисты разного профиля по базовому 
образованию и сферам научных интересов. Так, среди 12 преподавателей 

один доктор социологических наук, три кандидата исторических наук, 
два – философских наук, один – психологических, один – медицинских  
и один – юридических. При этом научные интересы преподавателей не-
посредственно в сфере социальной работы также весьма широки, ины-
ми словами, на каждое актуальное направление есть свой специалист, не 

только читающий соответствующие курсы, но и занимающийся его ис-
следованием. 

Другой особенностью преподавательского состава кафедры является 
высокая активность в самообучении и повышении научной и педагоги-
ческой квалификации. Так, за последние 7 лет сотрудники кафедры про-
шли более 50 программ повышения квалификации и стажировок, около 
80% из них были освоены молодыми преподавателями. 

Эффективность профессиональной подготовки специалистов соци-
альной работы зависит от аккумуляции практического опыта деятель-
ности. Некоторые штатные преподаватели кафедры совмещают педа- 
гогическую и научную деятельность с практикой. Например, ряд важ-
нейших дисциплин ведет председатель комитета по работе с семьей  
и детьми Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, за 
блок важных курсов, связанных с психологией социальной работы, отве-
чает практикующий психолог НИИ психического здоровья СО РАМН, 
предметы, охватывающие социально-медицинские вопросы и проблемы 
девиации, ведет психотерапевт, работающий с зависимыми клиентами. 
Подчас преподаватели-практики имеют свой взгляд на социальную ре-
альность, знают самые болевые точки социальной сферы изнутри, а при-
верженность к академическим традициям и исследовательской культуре 

не позволяют им представлять свое направление однобоко и субъективно. 
  Кроме штатных преподавателей в учебном процессе активно уча-
ствуют руководители и специалисты социальных служб Томской облас-
ти. Так, Л.Е. Эфтимович, Уполномоченный по правам ребенка в Томской 

области, является на протяжении многих лет председателем Государст-
венной аттестационной комиссии, директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения читает курсы «Социальная геронтоло-
гия» и «Опыт деятельности территориальных центров социального об-
служивания». 
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О тесной взаимосвязи теоретической подготовки по специальности 

«Социальная работа» с практикой следует сказать отдельно. 

Одной из важнейших проблем профессионального обучения в сис-

теме высшей школы является своеобразная дефициентность получаемо-

го образования, суть которой заключается в том, что университеты (во 

всяком случае, значительная их часть) дают достаточно качественную 

теоретическую базовую подготовку, но выпускаемые специалисты нуж-

даются в своеобразной «доводке», получении на этой базе знаний и уме-

ний, позволяющих им в сравнительно короткие сроки успешно адапти-

роваться в сфере профессиональной деятельности. 

Условием такой успешности является максимально раннее включе-

ние в реальную деятельность, связанную с получаемой специальностью, 

в практику. Другое условие – формирование определенных личностных, 

психологических качеств, позволяющих в дальнейшем строить карьеру: 

профессиональная мотивированность, умение работать в команде, от-

ветственность и дисциплинированность. Оба этих условия могут реали-

зоваться в контексте системного, постоянного сотрудничества с потен-

циальными работодателями, с теми структурами, в которых будут рабо-

тать студенты. В нашем случае речь идет об обучении специалистов  

в области социальной работы, которое в течение двадцати лет осущест-

вляется в непосредственном взаимодействии с Департаментом соци-

альной защиты населения Томской области, Департаментом по вопро-

сам семьи и детей, Департаментом труда и занятости населения Том-

ской области, Уполномоченным по правам ребенка. 

Эти структуры оказывают кафедре социальной работы существен-
ную помощь в организации учебного процесса, прежде всего, в проведе-
нии учебной и производственной практик. Студенты кафедры социаль-
ной работы начинают цикл знакомства с практической деятельностью по 

специальности со второго семестра 1 курса (ознакомительная практика). 
Затем в течение шести семестров продолжается погружение студентов  
в конкретную социальную работу с различными категориями населения 

с приобретением специальных технологических навыков. Местами про-
хождения практики выступают Центры социальной поддержки населения, 
Комплексный центр социального обслуживания населения Томской об-
ласти, детские дома и социально-реабилитационные центры, органы сис-
темы защиты прав детей, общественные организации. Непосредствен- 
ное включение в работу организации, общение с клиентами, знакомство  
с опытом практиков дают студентам компетенции, получение которых 
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невозможно в академической аудитории, помогают их профессиональ-
ному и личностному самоопределению. Кроме того, прохождение прак-
тики является эффективным каналом трудоустройства, многие студенты 
после окончания практики получают приглашения на работу. В учреж-
дениях Департамента социальной защиты и других социальных депар-
таментах Администрации Томской области работает несколько десятков 
наших выпускников. 

Значимой для улучшения кадрового потенциала сферы социальной 
защиты Томской области является целевая подготовка специалистов. 
На вечернем отделении кафедры социальной работы обучались и обу-
чаются работники социальных учреждений г. Томска и практически всех 

районов области. Работа с практиками, людьми, обладающими серьез-
ным опытом и знанием реалий социальной работы, накладывает серьез-
ные обязательства на преподавателей кафедры, заставляет всегда «быть 
в тонусе». В данном случае можно говорить о партнерских отношениях 
между преподавателями и студентами, продуктивном обмене опытом, 
приводящем к значимым результатам. Так, доклад студентки вечернего 
отделения А.Л. Едачевой, сотрудника Центра социальной поддержки на- 
селения Советского района г. Томска (научный руководитель – доцент 
Ю.А. Пучкина) занял первое место по итогам общероссийской конферен-
ции молодых ученых «Актуальные проблемы социальных наук». В ряде 
работ студентов-практиков (докладах, эссе) зачастую представлены са-
мые актуальные неопубликованные данные и позиции профессиональ-
ного сообщества, которые тут же транслируются преподавателями сту-
дентам-очникам, пока еще далеким от реальной практики.  

Большие возможности для совместной деятельности открывает про-
грамма магистерской подготовки «Социальная работа с семьей и различ-
ными категориями населения». Преподавателями кафедры разработаны 
уникальные авторские курсы, ориентированные на последние достиже-
ния мировой и отечественной науки, например: «Объектно- и субъектно-
ориентированные CASE-технологии в социальной работе», «Организа-
ция и технология работы проектных команд», «Качественные методы  
в исследованиях семьи», «Гендерно-сенситивная социальная теория», 
«Социальные проблемы региона», «Методы семейной психотерапии», 
«НКО и социальное партнерство в работе с семьей и детьми». В на-
стоящее время в магистратуре кафедры успешно обучаются сотрудники 
социальных учреждений г. Томска. 

Помимо подготовки специалистов, кафедра оказывает социальным 
службам Томской области консультативную и экспертную поддержку. 
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Преподаватели кафедры работают в качестве экспертов в конкурсных  
и аттестационных комиссиях, осуществляют экспертизы социальных 
проектов, проводят научные исследования по заказу учреждений и ор-
ганов управления системой социальной защиты. 

Еще одним направлением сотрудничества с социальными службами 
является реализация научных проектов и мероприятий. Совместно про-
водятся научные конференции и семинары. Рубежным событием стало 
проведение в 2003 г. Всероссийской научно-практической конференции: 
«Социальная работа в изменяющейся России: проблемы, поиски, пер-
спективы». В 2010 г. были проведены сразу два важных мероприятия. 
Первое – это Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Актуальные вопросы теории и практики соци-
альной работы с семьей и детьми», необходимость проведения которой 
назрела в связи с укреплением сотрудничества кафедры и Департамента 
по вопросам семьи и детей и накоплением результатов совместного 
творчества в этом направлении. Второе событие – Областная семинар-
школа «Молодежные инициативы и добровольческие проекты» – было 
организовано самими студентами под руководством Т.Д. Подкладовой 
для обсуждения проблем привлечения волонтеров в социальную сферу 
и реализации их идей. В нем социальные учреждения и общественные 
организации региона (приняли участие более 30 учреждений) выступа-
ли не только как площадки для получения студентами профессиональ-
ных навыков, но и как заказчики волонтерских инициатив. 

Следует особо отметить, что идея проведения последнего мероприя-
тия возникла в связи с повышением добровольческой активности сту-
дентов кафедры, которые испытывают потребность в самореализации 
не только в процессе обучения, но и в реальной помощи клиентам со-
циальной работы. Именно поэтому многие из них не ограничиваются 
ситуативным участием в повседневной работе организаций, а предпо-
читают реализовать собственные проекты от этапа рождения замысла 
до оценки результатов. Осуществление таких проектов на профессио-
нальной, а не на дилетантской основе, обеспечивается благодаря науч-
ному и организационному сопровождению большинства проектов пре-
подавателями кафедры. 

Яркими примерами могут выступать следующие проекты: «Вместе» 

(развитие детско-родительского сообщества через проведение семейных 

праздников в детском саду № 24 г. Томска, 2008, 2009, 2010 гг.); «Каж-

дый цветок прекрасен, каждый ребенок достоин внимания» (оказание 

поддержки детям-сиротам, находящимся в Тонгусовском доме-интернате, 
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2008–2009 гг.); «Наша школа подготовки к освобождению» (работа с не-

совершеннолетними осужденными в воспитательной колонии, 2009–2010 гг.); 

«Объединяя поколения» (помощь ветеранам ВОВ, 2011 г.), «ДРУжить» 

(развитие у детей-сирот социально-бытовых навыков и их интеграция  

в общество после выхода из детского дома, 2012 г.) и др. Знаменательно 

и то, что руководителем волонтерской организации «Инициатива», соз-

данной при профсоюзе студентов ТГУ и активно занимающейся фанд-

райзингом и реализацией социально-значимых проектов, в период ее 

высокой активности являлась студентка кафедры социальной работы – 

Юлия Юданова. 

Организация студенческого социального проектирования позволяет 

создать среду, в которой будущие специалисты учатся применять полу-

ченные знания, преодолевают разрыв с практикой, становятся более кон-

курентоспособными и мотивированными на работу по специальности. 

Думается, что благодаря подобной деятельности в том числе, на кафедре 

социальной работы достаточно высокие показатели трудоустройства вы-

пускников по специальности. 

Безусловно, одним из самых продуктивных на кафедре является на-

учное направление. В течение последних лет кафедрой социальной рабо-

ты реализовано большое количество исследовательских проектов, к наи-

более значимым из которых можно отнести: 

– «Социальное сиротство в зеркале общественного мнения» (2001 г.); 

  – «Социальная адаптация детей-сирот в г. Томске» (2002 г.); 

– «Формирование рынков труда и образовательных услуг: анализ 

рассогласования и определение потенциала роста» (2005 г.); 

– «Состояние и перспективы дополнительного образования для мо-

лодых инвалидов в г. Томске» (2006–2007 гг.); 

– «Будущее России: взгляд из центра и регионов» (совместно с Ин-

ститутом социологии РАН, 2007 г.); 

– «ТЭК: социальное развитие отрасли и региона» (2008–2009 гг.); 

  – «Реализация прав детей-сирот в Томской области» (2009 г.); 

– «Разводы в Томской области как социальная проблема: причины, 

последствия, пути решения» (2010 г.); 

– «Социально-экономическое и социально-политическое самочув-

ствие Томского региона в период кризиса» (2010 г.); 

– «Выявление потенциальных кандидатов в усыновители, опекуны, 

приемные родители на территории Томской области (по заказу Депар-

тамента по вопросам семьи и детей Томской области, 2010 г.); 
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– «Университет и местное сообщество. Возможности инновацион-

ного развития территории» (2011–2012 гг.). 

Наряду с собственными научными проектами кафедра социальной 

работы ТГУ регулярно выступает партнером ведущих исследовательских 

коллективов, принимая участие во Всероссийских и международных 

сетевых проектах, работая над общей задачей по изучению социальной 

реальности, но на материалах томского региона. Примерами могут слу-

жить следующие исследования: 

– Факторы семейного неблагополучия (по заказу Детского фонда 

«Виктория» в рамках Всероссийского исследования «Распространение 

и поддержка семейных форм устройства детей», 2007–2008 гг.); 

– Социальная работа с семьей. Конструкции семьи в понимании 

социальных работников в профессиональной практике (Международное 

сравнительное исследование, 2011 г.); 

– Исследование жизненных траекторий выпускников школ (совме-

стный проект с НИУ ВШЭ по заказу Правительства РФ в рамках разра-

ботки стратегии 2020, 2012 г.). 

Участие в таких проектах говорит о том, что за это время коллек-

тив кафедры заслужил определенный авторитет и доверие в исследова-

тельском сообществе. 

В научную деятельность постоянно вовлекаются студенты. Базой для 

проведения студенческих исследований выступают учреждения соци-

альных служб, их сотрудники оказывают постоянную организационную 

и консультативную помощь молодым исследователям. 

В рамках региональной межвузовской конференции молодых уче-

ных «Актуальные проблемы социальных наук» ежегодно работает сек-

ция «Актуальные проблемы социальной работы», курируемая кафедрой 

социальной работы ФсФ ТГУ. Ежегодно в конференции принимают уча-

стие 60–80 человек, показатели участия в ней студентов кафедры соци-

альной работы колеблются от 10 до 15% от общего числа обучающихся 

по специальности. При высоких требованиях к участию студентов в ра-

боте секции считаем этот показатель высоким. Кроме этого студенты 

активно участвуют в других городских, региональных, всероссийских  

и международных научно-практических конференциях и семинарах, про-

водимых как в г. Томске, так и за его пределами (ежегодная Всероссий-

ская конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» 

(г. Новосибирск), Международная конференция «Студент и научно-тех- 
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нический процесс» (г. Новосибирск), Международная научная конферен- 

ция «Ломоносовские чтения» (г. Москва) и др.). Студенческие делегации 

кафедры социальной работы часто бывают самыми представительными 

из всех специальностей факультета. По итогам конкурсов докладов  

в рамках Всероссийских и международных конференций наши студен-

ты регулярно становятся победителями: за последние 5 лет ими получе-

но более 25 дипломов I, II, III степени. Отличаются студенты и высокой 

публикационной активностью. Так, за последние 7 лет ими опубликова-

но около 60 научных статей, в основном в сборниках материалов конфе-

ренций. 

Научные работы студентов получают высокую оценку на общерос-

сийском уровне, многие из них были отмечены дипломами и медалями 

Министерства образования РФ и РАН за лучшую студенческую работу, 

дипломами Московского педагогического государственного универси-

тета, Уральского государственного педагогического университета и дру-

гими наградами. 

Так, по результатам Всероссийского открытого конкурса на луч-

шую научную работу студентов по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам за 2004 г. награждена золотой медалью Министерства 

образования РФ В.В. Скатова. В 2006 г. за лучшую научную студенче-

скую работу награждена медалью РАН Е.А. Иванова (Аверина) (в на-

стоящее время старший преподаватель кафедры). В 2009 г. студентка  

5 курса Н.А. Гарагуля получила медаль РАН за дипломную работу на 

тему «Личностные особенности и адаптационные возможности выпу-

скников детских домов». Научным руководителем всех трех медали-

стов являлся доцент кафедры К.М. Южанинов. 

Обучение по специальности «Социальная работа» в ТГУ проходит 

и в условиях международного взаимодействия и взаимообмена. В 2007 г. 

при поддержке Департамента социальной защиты в рамках реализации 

российско-немецкого проекта «Дороги в экстремальную бедность: рос-

сийские и германские карьеры бедности» (руководитель – К.М. Южани-

нов) был проведен бинациональный семинар в Германии (г. Фрайбург, 

март) и в России (г. Томск, май). В рамках семинара осуществлялся об-

мен студентами. 

Весьма важную роль в развитии социального образования в ТГУ 

сыграл международный грантовый проект «Развитие профессиональной 

подготовки студентов, обучающихся по специальности «Социальная ра-
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бота»» (№ ARO3-FY07-NC-04) под руководством Т.Д. Подкладовой, 

реализуемый совместно с Университетом штата Аляска (США), Нацио-

нальным фондом защиты детей от жестокого обращения (Москва)  

и Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области. Целью 

проекта являлось повышение качества подготовки специалистов по со-

циальной работе через специализацию и усиление практической, профес-

сиональной составляющей образования. В рамках проекта преподавате-

лями кафедры были разработаны 15 новых учебных курсов, связанных 

с социальной работой с семьей и детьми, и учебно-методическое обес-

печение к ним. Для некоторых преподавателей кафедры участие в этом 

проекте стало поворотным событием, послужившим началом формиро-

вания новой сферы их научных интересов и импульсом для профессио-

нального роста. Не менее значимым данный проект стал для кафедры  

и факультета в целом в свете перехода к двухуровневой системе обуче-

ния и Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС 

ВПО) третьего поколения. Подготовленный учебно-методический арсе-

нал частично лег в основу вариативной части основной образователь-

ной программы бакалавриата, разработанной по ФГОС, а частично со-

ставил базу для открытия на кафедре магистратуры по направлению 

«Социальная работа с семьей и другими категориями населения».  

В целом благодаря проекту удалось перейти на ФГОС ВПО не стихий-

но и сумбурно (как это могло произойти в условиях спешки), а спокой-

но, уверенно, неформально. 

Кроме того, еще одним важным и долгосрочным импульсом проек-

та стало развитие международного сотрудничества с Университетом 

штата Аляска (UАА). В рамках гранта совместно с его преподавателями 

20–23 апреля 2009 г. в ТГУ был проведен международный семинар 

«Проблемы и перспективы подготовки специалистов по социальной ра-

боте в вузах: российско-американский опыт», заключено Соглашение  

о сотрудничестве с Университетом штата Аляска (School of Social Work 

University of Alaska, Anchorage). В 2011 г. несколько сотрудников ка-

федры прошли стажировку в Университете Аляски, 4 выпускницы по-

лучили возможность стажироваться в социальных агентствах г. Анко-

риджа в течение 6 месяцев, в 2012 г. ТГУ принял на стажировку маги-

странта UAA Джин Колонтай, которая сегодня работает в ТГУ. 

Итак, к достоинствам подготовки специалистов по социальной ра-

боте в ТГУ следует отнести основательность в формировании фундамен-

тальных знаний у студентов и преподавании теории социальной работы, 
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а также практикоориентированность процесса обучения. Через исполь-

зование интерактивных, инновационных форм в учебной деятельности, 

организацию самостоятельной работы студентов, усиление практиче-

ской направленности, наконец, установление партнерских отношений  

со студентами у выпускников специальности формируется мотивация  

и объективная готовность к работе с клиентами социальных служб. Со-

трудничество же кафедры социальной работы ТГУ с социальными уч-

реждениями Томской области не только является примером конструк-

тивной взаимообогащающей коммуникации, но и открывает новые пер-

спективы для развития социальной работы в регионе. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И.А. Трифонова* 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ И «ТОЧКИ РОСТА» 

Департамент социальной защиты населения Томской области, 

г. Томск 

На сегодняшний день общее число функций отрасли социальной за-
щиты населения Томской области приближается к двумстам. Это блоки 

социальных выплат, социального обслуживания, благотворительной дея-
тельности, консультационных, юридических, психологических, досуго-
вых мероприятий и т.д. 

Организована комплексная работа с каждой категорией, нуждающей-
ся в социальной помощи. К примеру, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, помимо льгот, гарантированных на федеральном уровне, по 
линии областного бюджета предоставляется дополнительная поддержка 
(в оплате ЖКУ, в части проезда, в виде денежных выплат на ремонт, 
бесплатных оздоровительных курсов и пр.). Ветераны имеют право на 
внеочередное обслуживание на дому, исходя из их возможностей при-
влекаются к патриотической, клубной, образовательной работе. Разви-
вается волонтерское движение помощи этой категории. 

Специалисты учреждений социальной защиты населения форми-
руют реестры получателей федеральной выплаты на приобретение жи-
лья из числа ветеранов, вдов участников Великой Отечественной вой-
ны, в помощь старшему поколению открываются социальные комнаты 
на селе, создаются мобильные бригады социального обслуживания  
в отдаленных районах, организуются консультации, праздники для ве-
теранов и многое другое. 

 

_______________ 

* Ирина Александровна Трифонова (dszn@socialwork.tomsk.gov.ru). 
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Из года в год увеличивается и объем средств, направляемых из 

бюджетов всех уровней на финансовое обеспечение социальных гаран-

тий. Это объясняется, прежде всего, принятием дополнительных соци-

альных обязательств, как следствие – ростом числа льготополучателей, 

а также индексацией размеров различных пособий и компенсаций.Так, 

согласно Указу Президента № 606 «О мерах по реализации демографи-

ческой политики Российской Федерации», с 2013 г. установлена новая 

мера социальной поддержки семей с детьми в виде ежемесячного посо-

бия в размере прожиточного минимума. Выплата предоставляется на 

детей из многодетных семей – до достижения ими возраста трех лет.  

В Томской области это обязательство исполняется за счет средств регио-

нального бюджета. Федеральные субсидии на указанные цели выделя-

ются только регионам с неблагоприятной демографической ситуацией. 

  Исключено предоставление такой поддержки неблагополучным, иж- 

дивенчески настроенным семьям, где оба родителя сознательно остают-

ся в границах трудной жизненной ситуации: не работают, не учатся, не 

состоят на учете в службе занятости и т.д. Планируется, что в 2013 г. 

такая выплата будет назначена на более чем 1100 детей. 

К оформлению сертификатов на региональный материнский капи-

тал органы социальной защиты населения Томской области приступили 

с июля 2012 г. Такой документ предоставляется в случае рождения третье-

го или четвертого ребенка в семье с доходами ниже двух прожиточных 

минимумов и дает право на социальную выплату в размере 100 000 руб. 

  Эта сумма может быть направлена на улучшение жилищных усло-

вий, газификацию жилья, образование, лечение детей. При этом средст-

ва на погашение ипотечного кредита могут быть использованы до дос-

тижения ребенком возраста трех лет. 

Предполагается, что в 2013 г. сертификаты получат порядка 600 се-

мей (для сравнения – 160 семей в 2012 г.). Так, только за три месяца те-

кущего года в Томской области уже выдано 202 сертификата. 

Безусловно, такие дополнительные меры положительно отразятся 

как на динамике рождаемости в целом, так и на благосостоянии много-

детных семей в частности, позволят сконцентрировать бюджетные ре-

сурсы на оказании социальной помощи наиболее нуждающимся. Мно-

годетность, этот уважаемый, почетный статус, не должна ассоциировать-

ся с бедностью. 

Тема новой социальной политики в отношении семей с детьми, сти-

мулирования рождаемости, обеспечения современных социальных га-
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рантий этой категории, выравнивания материального положения семей, 

в которых один из родителей вынужден не работать в связи с многодет-

ностью, красной нитью проходит в выступлениях первых лиц государ-

ства. Достаточно отметить тот факт, что впервые блок «Социальная 

поддержка семей с детьми» является самостоятельной подпрограммой 

документа долгосрочного целевого планирования – государственной 

программы «Социальная поддержка граждан», рекомендованной для 

обязательного исполнения всем регионам Российской Федерации. 

При этом перечень мер, направленных на стимулирование рождае-

мости, представленный в Программе, помимо вышеперечисленных ре-

гионального материнского капитала и пособия на ребенка до трех лет  

в повышенном размере, включает также технологию предоставления 

материальной помощи под взаимные обязательства, которая применяет-

ся в Томской области с 2009 г. 

Ежегодно порядка 7000 томичей получают матпомощь из средств 

областного бюджета, около трети из них, 2000 человек, подписывают 

при этом социальный договор или контракт. В 2010–2011 гг. Томская 

область приняла участие в федеральном эксперименте – по его итогам  

в 2012 г. Минтруда разработало закон, в соответствии с которым техно-

логия оказания малоимущим гражданам государственной социальной 

помощи на основании социального контракта становится обязательной 

для применения на всей территории страны. 

Чрезвычайно востребована томскими семьями единовременная вы-

плата на развитие личного подсобного хозяйства, которая выделяется 

также под взаимные обязательства родителей (трудоустройство, переобу-

чение, лечение от зависимостей и пр.). Этот социальный проект будет 

продолжен и в 2013 г. Необходимые средства на проведение акции пре-

дусмотрены также на период 2014–2015 гг. В общей сложности на фи-

нансирование программы за эти три года будет направлено 18 млн руб. 

Предполагается, что в акции будут принимать участие до 200 семей 

ежегодно. 

Средний размер материальной помощи на развитие подсобного хо-

зяйства на сегодняшний день составляет порядка 27 000 руб. Техноло-

гия демонстрирует высокую эффективность – в большинстве своем се-

мьи-заявители благодаря такой поддержке и, конечно, собственным 

усилиям трудную жизненную ситуацию преодолевают. 

Также, согласно Государственной программе «Социальная поддержка 

граждан», в числе значимых результатов, которых регионам необходимо 
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достичь в период до 2020 г., наряду с ростом рождаемости указывается 

и существенное снижение явлений бедности среди граждан, получаю-

щих разного рода льготы. Для этого при предоставлении дополнитель-

ной социальной помощи по категориям предлагается ориентироваться 

на адресный подход – такая поддержка должна оказываться исключи-

тельно тем, кто в ней нуждается в наибольшей мере. 

Что в этом направлении уже делается в Томской области? 

Первое. Ежегодно на адресную поддержку ветеранов из областного 

бюджета выделяются значительные средства. Так, в 2012 г. на мероприя-

тия по оздоровлению, зубопротезированию и ремонту жилых помещений 

направлено в общей сложности около 12 млн руб., 1,5 млн руб. посту-

пило в областной благотворительный фонд «Победа». Помощь на озна-

ченные цели получили около 3000 человек. 

На 2013 г. только на ремонт и переустройство жилых помещений 

ветеранов будет выделена сумма, фактически в 4 раза превышающая 

показатель 2012 г. Она составит порядка 15 млн руб. Именно на ремонт 

поступает больше всего заявлений (чаще всего это является самой ве-

сомой статьей расходов ветеранов). Предполагается, что такую под-

держку получат более 600 человек. Кроме того, ветераны по-прежнему 

смогут обратиться за адресной помощью на зубопротезирование – на 

эти цели на 2013 г. в областном бюджете заложено 4 млн руб., также 

5 млн руб. планируется направить на оздоровление. 

Таким образом, в этом году финансирование региональных про-

грамм дополнительной помощи ветеранам Великой Отечественной вой-

ны составит в сумме 24 млн руб. Это в 2 раза больше, чем в прошлом 

году. 

Второе. Начиная с 2010 г., выделяются средства областного бюдже-

та на оказание адресной социальной помощи в газификации жилья не-

работающим пенсионерам, в том числе существует практика выделения 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации на эти цели. 

Третье. За два года действия программы, позволяющей малоимущим 

гражданам получить частичную компенсацию собственных затрат на 

страхование имущества от стихийных бедствий, в ней приняли участие 

порядка 2000 человек. 

Четвертое. Одной из самых востребованных форм адресной помо-

щи остается жилищная субсидия. Эта мера социальной поддержки насе-

ления предоставляется исключительно гражданам с низкими доходами 

и на сегодняшний день перечисляется в более чем 50 тыс. семей. 
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Пятое. В рамках долгосрочной целевой программы повышения 
энергосбережения в Томской области установка индивидуальных при-
боров учета электроэнергии и воды малоимущим гражданам произво-
дится бесплатно. Затраты подрядных организаций на эти цели в полном 
объеме компенсируются из средств областного и федерального бюдже-
тов. Предполагается, что в 2013 г. общее финансирование программы 
составит 3,4 млн руб. 

Среди традиционных акций помощи нуждающимся, которые будут 
продолжены и в этом году, – «Социальный картофель» (в 2012 г. акция 
прошла в пятый раз и объединила более 1000 участников), Декада бла-
готворительности (в 2012 г. собрано свыше 38 тыс. предметов первой 
необходимости). Дополнительно круглогодично открыт и действует спе-
циальный счет, где аккумулируются благотворительные взносы. При-
влеченные средства расходуются по решению специальной комиссии,  
в том числе, в помощь семьям, пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-
ях. Так, в течение трех месяцев с момента взрыва на Сибирской, 33 то-
мичи передали в адрес жильцов свыше 800 тыс. руб. 

Следующим блоком государственной программы «Социальная под-
держка граждан», на котором хотелось бы остановиться подробнее, яв-
ляется рекомендуемая Минтруда России поэтапная модернизация соци-
ального обслуживания населения. 

В частности, планируется, что к 2020 г. не останется очередей  
в дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов. Эта проблема явля-
ется существенной для большинства регионов. 

В Томской области ситуация с местами в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания находится на постоянном контроле. Еже-
недельные мониторинги позволяют нам отслеживать динамику обра-
щаемости: в данный момент этот показатель по отношению к прошлому 
году изменился незначительно, однако мы должны быть готовы к тому, 
что с годами потребность в стационарном социальном обслуживании 
будет только расти. 

Доля пожилых людей в структуре населения уже в ближайшие годы 
увеличится существенно, это объективная и общероссийская тенденция. 
Так, по данным Росстата, в 2013–2020 гг. ожидается рост численности 
населения старше трудоспособного возраста с 33,3 до 37,5 млн человек. 
  Какие профилактические меры по недопущению очередности пред-
принимаются в Томской области сегодня? 

Первое. Важной частью работы по совершенствованию социального 
обслуживания населения остается поддержание безопасных и качественных 
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условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этого проводится своевре-
менный капитальный и текущий ремонт учреждений (в 2012 г. в 16 учре-
ждениях на общую сумму 33 млн руб.); значительные средства направ-
ляются на обеспечение пожарной безопасности подведомственных уч-
реждений (в 2012 г. – в 2,5 раза большая по отношению к 2011 г. сумма: 
38 млн руб.). 

Второе. С учетом имеющейся потребности в местах в стационары 

психоневрологического типа в 2012 г. перепрофилирован дом-интернат 

для престарелых и инвалидов в Томском районе (в настоящее время – 

Психоневрологический интернат Томского района). 

Третье. Активно развивается направление предоставления социаль-

ных услуг на дому. Такой подход является наиболее социально ориенти-

рованным, поскольку сохраняет привычную среду проживания и обще-

ния для граждан. 

В настоящий момент на надомном социальном обслуживании со-

стоят порядка 2600 жителей Томской области. Очередь на предоставле-

ние социальных услуг на дому в регионе отсутствует. Для сравнения, по 

России в таких очередях состоят до 18 тыс. человек. 

Четвертое. В своей работе учреждения социальной защиты населе-

ния активно применяют стационарозамещающие технологии: 

– выездные бригады надомного обслуживания (к клиенту выезжают 

несколько социальных работников – сокращается время отработки кон-

кретного адреса, увеличивается охватная мощность группы). Такие бри-

гады работают в городах Томск и Северск, в Верхнекетском, Колпа-

шевском, Шегарском районах; 

– многопрофильные мобильные бригады (18 в 2012 г.), выезжаю-

щие в отдаленные села. 

Идет поэтапное обновление автомобильного парка учреждений со-

циальной защиты населения Томской области, в первую очередь специа-

лизированный транспорт поступает в учреждения, при которых органи-

зована эффективная работа мобильных бригад социального обслужива-

ния. В 2012 г. на эти цели направлено более 12 млн руб. из бюджетов 

всех уровней, приобретено 19 автомобилей, в т.ч. машины с гидравли-

ческим подъемником для перевозки инвалидов: 

– открываются новые социальные комнаты на селе – к помощи оди-

ноким пожилым людям в уборке квартиры, территории, ведении хозяй-

ства привлекаются волонтеры; 
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– создаются приемные семьи для пожилых людей и инвалидов. 

Указанные инновационные формы являются составной частью еще 

одной региональной программы в сфере социальной защиты населения – 

«Повышение качества жизни пожилых людей в Томской области», при-

нятой на период 2011–2013 гг. В настоящий момент ведется подготовка 

к пролонгации этого документа до 2018 г. с учетом рекомендаций, под-

готовленных Минтруда. Проект такой программы от Томской области 

будет представлен на экспертизу в Министерство ориентировочно в ию-

не этого года. 

Надо сказать, что отдельные проекты, рекомендованные к включе-

нию в пролонгированную программу, в Томской области в 2012 г. уже 

стартовали. К примеру, на базе регионального комплексного центра 

социального обслуживания населения открыт первый дневной «детский 

сад» для пожилых, в Северске и Томске организована социальная служ-

ба сиделок. 

Среди других отраслевых инновационных проектов 2012 г. – соци-

альный патруль и социальная гостиница при Центре социальной адап-

тации г. Томска, система оповещения медицинского персонала «Тревож-

ная кнопка» в домах-интернатах для престарелых и инвалидов «Лесная 

дача» Шегарского района и «Виола» в г. Северск. Проекты реализуются 

согласно планам перспективного развития учреждений, контроль за их 

исполнением осуществляет отраслевая инновационная комиссия. 

Что касается школ компьютерной грамотности для пожилых людей 

(их открытие также одна из рекомендаций Министерства), подобная 

учебная программа реализуется учреждениями социальной защиты на-

селения с 2010 г. В минувшем году специализированные курсы окончи-

ли около 650 человек. 

В связи с преобразованиями, ожидающими систему социального 

обслуживания страны в ближайшее время, стоит упомянуть также но-

вую редакцию федерального закона «Об основах социального обслужи-

вания населения в Российской Федерации». Так, впервые для гражда-

нина, нуждающегося в помощи, будет разрабатываться индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг с учетом семейного по-

ложения, здоровья, психологического состояния человека. 

Также среди ключевых событий, произошедших в социальной сфе-

ре в 2012 г., – ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов. Соот-

ветствующий Федеральный закон принят Государственной Думой 25 ап- 

реля 2012 г. 
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В перспективе в соответствие с Конвенцией будет приведено зако-

нодательство о транспорте, информации, культуре, правах потребите-

лей, безопасности в чрезвычайных ситуациях, избирательной системе  

и т.д. 

В Томской области число лиц с ограниченными возможностями со-

ставляет почти 6% населения, это около 63 тыс. человек, в том числе 

порядка 3000 детей. Все они нуждаются в повышенном внимании госу-

дарства, в оперативном реагировании на их текущие нужды, в дополни-

тельной адресной поддержке. 

Что в настоящий момент предпринимается для этой категории на 

региональном уровне? 

Первое. С 2011 г. реализуется программа «Доступная среда». В об-

щей сложности за два года на эти цели израсходовано более 50 млн руб. 

Согласно федеральной концепции, предусматривающей, прежде всего, 

безбарьерность детского образования, наибольшая часть средств по ре-

гиональной программе направляется на развитие дистанционного обу-

чения детей-инвалидов, инклюзивного образования. Только за 2012 г. 

на эти цели израсходовано порядка 6,8 млн руб., в том числе привле-

ченное федеральное софинансирование – 3,3 млн руб. 

На реализацию мероприятий транспортной доступности в минув-

шем году было затрачено около 1,3 млн руб. – средства направлены на 

предоставление услуги социального такси. На 2013 г. на обеспечение 

работы службы, согласно поручению Губернатора Томской области, 

заложено повышенное финансирование, а именно 2 млн руб. Это позво-

лит, в частности, увеличить количество бесплатных поездок по талону. 

  В 2013 г. на территории Томской области пройдет 17-й фестиваль 

«Преодолей себя», будет организован 4-й конкурс «Поверь в себя» для 

подопечных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, завершит 

год, по сложившейся традиции, Декада инвалидов. Ежегодно эти меро-

приятия объединяют десятки тысяч человек. Их главная задача – ликви-

дация отношенческого барьера, объективно существующего в обществе 

по отношению к инвалидам. Своими творческими достижениями, вы-

ступлениями на модных показах, призовыми местами на легкоатлетиче-

ских соревнованиях, активной общественной работой они ежедневно 

доказывают окружающим: мы – на равных. 

Возвращаясь к действующей региональной программе «Доступная 

среда», отметим, что в 2013 г. ее ждет существенная доработка и про-

лонгация на период 2014–2016 гг. К настоящему моменту она уже в но-
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вой редакции с включением мероприятий всех заинтересованных ве-

домств представлена в Минтруда для рассмотрения на Координацион-

ном совете по контролю за реализацией Государственной программы 

«Доступная среда». 

Доработка документа, его долгосрочный целевой статус позволят 

региону претендовать на федеральное софинансирование. 

Несомненно важным является то, что в план мероприятий обнов-

ленной программы не включаются те, которые уже реализуются ведом-

ствами социальной сферы, территориями в рамках отраслевых и муници-

пальных программ. Таким образом, она не будет сводиться к чистой ана-

литике, обобщению действующих проектов организации доступной сре- 

ды. Это самостоятельный и без преувеличения огромный пласт работы. 

  Второе. В рамках мероприятий по обеспечению новой доступности 

социальных услуг: 

– с учетом принципов электронного правительства редактируется 

нормативная правовая документация. А именно: юридически закрепля-

ется право гражданина подать заявление на предоставление того или 

иного вида социальной поддержки через порталы госуслуг; 

– 21 услуга в сфере социальной защиты населения предоставляется 

с элементами межведомственного взаимодействия. Для этого Департа-

ментом в 2012 г. на каждую из них составлены и согласованы необхо-

димые технологические карты; 

– организован прием населения отдаленных районов посредством 

видеоконференцсвязи; 

– все без исключения учреждения социальной защиты населения 

представлены в Интернете. 

По-прежнему высоко востребована работа отраслевых консульта-

ционных телефонных служб: для жителей Томской области работают 

единый социальный телефон, телефоны доверия, в городах Томск и Се-

верск с начала 2012 г. в пилотном режиме запущен проект «Единая дис-

петчерская служба» для пожилых людей и инвалидов. Специалисты 

служб консультируют по вопросам постановки на надомное социальное 

обслуживание и предоставления дополнительных социальных услуг. Так, 

например, в Томске спросом у пенсионеров пользуется услуга «Парик-

махер на дом», не менее востребован автотранспорт с подъемником, 

позволяющий перевозить колясочников. 

Третье. Подготовлен проект еще одной долгосрочной целевой ре-

гиональной программы – комплексной реабилитации инвалидов боевых 
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действий, военных, служивших в «горячих точках», членов их семей.  

В действующей редакции документа на эти цели запланированы сред-

ства областного бюджета в размере порядка 100 млн руб. Так же, как  

и «Доступная среда», он объединяет усилия всех заинтересованных  

ведомств и включает, в частности, наряду с оздоровительным блоком, 

мероприятия по линии труда и занятости, в части общественной дея-

тельности и патриотики, предусматривает дополнительную, в том числе 

консультационную и методическую, поддержку социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами адап-

тации ветеранов боевых действий и членов их семей, развитие частно-

государственного партнерства в этой сфере. 

Одним из успешных примеров такого сотрудничества на сегодняш-

ний день является организация работы реабилитационного центра «Ве-

теран-Русь». 

Надо сказать, что Департамент взаимодействует со всеми профиль-

ными общественными организациями, работающими на территории Том-

ской области (включая первичные районные представительства, феде-

ральные и региональные фонды), реализует совместные мероприятия  

и проекты, консультирует по вопросам действующего законодательства, 

в части оформления заявок на грантовые программы (в том числе оформ-

ляет письма поддержки), участвует в отчетных конференциях и пр. 

На постоянной основе проводятся заседания Томского областного 

организационного комитета «Победа»; Совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Томской области; Координационного совета Томской об-

ласти по делам граждан, подвергшихся воздействию радиации; Межве-

домственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, гра-

ждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Всего участни-

ками Совета общественных объединений при Департаменте являются 

порядка 220 организаций. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Постоянные мони-

торинги удовлетворенности граждан объемами и организацией предос-

тавления социальной помощи (в том числе через анкеты клиента, отрас-

левые сайты) подтверждают: сложившаяся система социальной защиты 

адекватна потребностям различных групп населения, открыта для новых 

проектов, имеет необходимый ресурсный потенциал для их реализации. 

Наша работа положительно оценивается подопечными. И это означает, 

что для развития отраслью выбраны правильные стратегические при-

оритеты. 
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Д.А. Гафарова* 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  

ВЗАИМОСВЯЗИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

г. Новокузнецк 

Согласно принятой в ноябре 2008 г. «Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г.», ключевыми задачами социально-экономической политики го-

сударства являются устойчивое повышение благосостояния российских 

граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономи-

ки, укрепления позиций России в мировом сообществе [1]. 

Выбранный инновационный социально ориентированный тип эко-

номического развития Российской Федерации предусматривает, прежде 

всего, создание благоприятных условий для развития способностей ка-

ждого человека, улучшение условий жизни российских граждан, качест-

ва социальной среды, а также повышение конкурентоспособности со-

циальных секторов экономики, обеспечивающих развитие человеческо-

го капитала. 

Помимо собственно экономических рычагов, способных обеспечить 

достижение поставленных целей, Концепция, предполагает, в частности, 

реализацию социальной политики по поддержке уязвимых слоев насе-

ления, а также выстраивание эффективных механизмов взаимодействия 

общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий 

всех сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп 

общества и бизнеса. Государство при этом берет на себя обязательства 

по поддержке инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сфе-

ры и человеческого капитала [1]. 

Реализация социальной политики связана с модернизацией и развити-

ем сектора социальных услуг, адресных программ для бедных и льготных 
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категорий населения, формированием системы социальной поддержки  

и адаптации, отвечающей потребностям современного общества, реали-

зующей помимо социальной защиты функции социального развития  

и создающей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том 

числе для социально уязвимых категорий населения. 

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включа-

ет следующие приоритетные направления: 

1) улучшение социального климата в обществе, снижение бедности 

и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов; 

2) повышение эффективности государственной поддержки семьи; 

  3) реабилитация и социальная интеграция инвалидов; 

4) социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов; 

  5) развитие сектора негосударственных некоммерческих организа-

ций в сфере оказания социальных услуг; 

6) формирование эффективной системы социальной поддержки 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профи-

лактики правонарушений [1]. 

Реализация данных направлений во многом связана с развитием ин-

ститута социальной работы, основной миссией которого является повы-

шение благосостояния человека и удовлетворение основных человече-

ских потребностей всех людей, с приоритетным вниманием к удовлетво-

рению потребностей и расширению прав и возможностей лиц, которые 

являются социально-уязвимыми категориями и живут в нищете [2]. Дан-

ная миссия основана на наборе таких базовых ценностей, как обслужи-

вание, социальная справедливость, достоинства и ценности человека, важ-

ность человеческих взаимоотношений, целостность, компетенция. 

Однако социальным службам для полноценной реализации данной 

миссии необходимо не только развивать свой инновационный потенци-

ал, но и встроиться в современный рыночный механизм, о чем говорят 

не только российские, но и зарубежные исследователи. Так, П. Больцман 

в своем докладе, сделанном на конференции Австралийской ассоциации 

социальных работников «Социальная работа в условиях рынка», отме-

чая роль социальных работников как практиков и разработчиков идей 

развития социальной сферы, подчеркивает сложности принятия эффек-

тивных рыночных решений социальными работниками, называя их «ры-

бами, которые выброшены на берег» в условиях рынка [3]. 

Социальная работа сталкивается с такими явлениями как расширение 

социальных потребностей общества, как по числу, так и по разнообразию; 
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рост числа организаций социальной сферы и, как следствие, рост кон- 

куренции между ними за ресурсы государства и благотворительных 

фондов; сокращение традиционных форм бюджетного финансирования  

и необходимость использовать дополнительные источники финансиро-

вания, в том числе от собственной, приносящей доход деятельности. 

Исследователи отмечают, что как в российской практике, так и в за-

рубежной, государственные системы социальной защиты и предостав-

ления социальных услуг дают сбои, а благотворительные и обществен-

ные структуры, чья деятельность основывается на разовых субсидиях 

из внешних источников, малоэффективны и не всегда способны опера-

тивно отвечать на возрастающие потребности населения. Повышение 

инновационности и конкурентоспособности социального сектора эконо-

мики предполагает выстраивание эффективных механизмов взаимодей-

ствия государственных структур, социальных служб, общественных ор-

ганизаций и бизнеса, направленных на координацию усилий всех сто-

рон, обеспечение учета интересов различных социальных групп. Одним 

из таких механизмов может стать механизм социального предпринима-

тельства. 

Феномен социального предпринимательства, сформировавшийся на 

стыке социальной и экономической систем страны, связан с поиском но-

вых способов осуществления социальной и экономической деятельности, 

соединением социальной миссии и необходимости достижения эконо-

мической эффективности, предпринимательским новаторством. В его 

основе находится создание таких бизнес-структур, которые организова-

ны в социальных целях, для создания социального блага, и функциони-

руют на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения 

бизнеса, установленного в частном секторе [4]. 

Единого определения термина «социальное предпринимательство» 

в российской и зарубежной практике не существует. В нормативных до-

кументах Минэкономразвития Российской Федерации под социальным 

предпринимательством понимается социально ответственная деятель-

ность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная 

на решение социальных проблем [5]. 

Социальное предпринимательство – это тот механизм, который мо-

жет запустить социальные изменения в российском обществе, внести 

вклад в развитие человеческого капитала страны. Основными признака-

ми социального предпринимательства являются социальное воздействие, 
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инновации, самоокупаемость и финансовая устойчивость, масштабируе-

мость и тиражируемость, предпринимательский подход [6]. 

Тиражируемость опыта, заложенная в концепцию социального пред-

принимательства, позволяет быстро и эффективно расширять число со-

циальных бизнес-структур, переносить подходы и идеи [7]. 

Предпринимательский подход, который предполагает способность 

социального предпринимателя видеть провалы рынка, находить возмож-

ности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, сможет 

оказать долгосрочное позитивное влияние на общество в целом, и, по 

мнению В. Драйтона, не просто «дать нуждающемуся человеку рыбы, 

или обучить, как ее ловить, но революционизировать саму рыбную от-

расль» [8]. 

Однако социальное предпринимательство, как и предприниматель-

ство в целом – это вид деятельности, связанной с коммерческим риском. 

При создании социальной бизнес-структуры необходимо изучение про-

блемы, идея, коммерческая модель, изучение рынка, разработка про- 

тотипа продукта (концепции услуги), поиск партнеров, поиск финанси-

рования, разработка бизнес-плана, регистрация предприятия и начало 

деятельности. Отличие заключается в том, что для социального предпри-

нимателя целью создания бизнеса является не извлечение прибыли,  

а решение социальной проблемы, и он готов значительную часть при-

были реинвестировать в предприятие [6]. 

Несмотря на все сложности, феномен социального предпринима-

тельства получает все большее распространение в отечественной биз-

нес-практике [7], чему способствует, в том числе наличие мер государ-

ственной поддержки субъектов социального предпринимательства. 

Развитие социального предпринимательства относится к приоритет-

ной группе мероприятий, реализуемых в рамках государственной про-

граммы поддержки малого и среднего предпринимательства. Програм-

ма предусматривает выделение субсидий проектам в сфере социального 

бизнеса. В 2012 г. размер субсидии из федерального бюджета на под-

держку одного проекта в сфере социального бизнеса составлял около 

600 тыс. руб. [9]. Общий размер финансирования субъектов социально-

го предпринимательства из средств федерального бюджета составил 

88,093 млн руб., из средств региональных бюджетов – 47,6 млн руб. 

Грантовая поддержка была оказана 230 социально ответственным пред-

принимателям, 80 – за счет средств региональных бюджетов, 150 – за 

счет средств федерального бюджета. 
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В 2013 г. Минэкономразвития запланировало оказать финансовую 
поддержку в рамках следующих направлений социального предприни-
мательства: 

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в воз-
расте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сфе-
рах деятельности: 

– содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие самозанятости; 

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, фи-
зической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских  
и молодежных кружках, секциях, студиях;  

– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедст-
вий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пе-
реселенцам; 

– производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомо-
тотранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 
  – обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

– предоставление образовательных услуг группам граждан, имею-
щим ограниченный доступ к образовательным услугам; 

– содействие вовлечению в социально-активную деятельность со-
циально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники 
детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алко-
голизмом); 

– профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
– выпуск периодических печатных изданий, а также книжной про-

дукции, связанной с образованием, наукой и культурой [5]. 
Таким образом, и социальная работа, и социальное предпринима-

тельство несут миссию по решению социальных проблем, росту благо-
состояния населения, удовлетворению потребностей населения, прове-
дению социальных изменений. Однако механизмы, с помощью которых 
эти изменения реализуются, различны. Социальная работа обеспечивает 
постепенные изменения, тогда как социальное предпринимательство спо-
собно к прорывам в области решения социальных проблем и построения 
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«социального лифта», который будет доступен социально-уязвимым 
категориям населения. 

Исследования взаимосвязей социальной работы и социального пред-
принимательства достаточно ограничены и проводятся преимущест-
венно зарубежными учеными. Так, Р. Мартин и С. Осберг отмечают, 
что предоставление социальных услуг социальными службами и обще-
ственными организациями, реализация местных социальных программ, 
социальная активность населения не являются социальным предприни-
мательством [10]. Предоставляя социальные услуги даже на возмездной 
основе, социальные службы вряд ли могут рассчитывать на причисление 
их к числу социальных предпринимателей. Они никогда не выходят за пре-
делы своей сферы деятельности, их масштабы ограничены. Зависимость 
от ресурсов со стороны (прежде всего, бюджетных средств) и ориенти-
рованность только на местное окружение являются теми «подводными 
камнями, которые в любой момент могут нанести пробоины и погубить 
корабль» [10]. Таким образом, общество в целом не дождется систем-
ных изменений, и проблема никогда не перейдет в разряд разрешаемых. 
  По мнению А. Московской, попытка создания независимого сектора 
некоммерческих организаций в сфере социальной защиты в России стал-
кивается с препятствием в виде неподходящего исторического опыта, 
поскольку в российской истории не существует традиций, на которые 
социальные организации могли бы опереться для развития предприни-
мательского подхода [4]. 

С. Берзин, проводя исследование места социальной работы в движе-
нии социального предпринимательства, делает заключение о необходи-
мости пересмотреть роль социальной работы в разработке и содействии 
развитию идей социального предпринимательства на местах и необходи-
мости внедрить социально-предпринимательскую концепцию в практику 
социальной работы [11]. Социальная работа могла бы извлечь выгоду из 

широкого взаимодействия с социальными предпринимателями, а также 
приобрести возможность получения финансирования в рамках внебюджет-
ных источников. Профессиональная социальная работа также могла бы взять 
на вооружение те инновационные подходы, которые современные соци-
альные предприниматели применяют к решению социальных проблем. 
  Таким образом, для успеха реализации выбранного инновационного 
типа развития социального сектора экономики, необходимо не только 
активное развитие идеи социального предпринимательства в российском 
обществе, но и внедрение концепции социального предпринимательст-
ва в практику социальной работы. 
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Использование предпринимательского подхода в целях решения со-

циальных проблем позволило бы не только смягчить существующие со-

циальные проблемы, но и внести долгосрочные положительные изме-

нения в инфраструктуру социального сектора экономики, а также соз-

дать новые модели поведения как предпринимателей, так и социальных 

служб и тех социальных групп, на которые ориентированы проекты 

социального бизнеса. 
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НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет, г. Казань 

Проблема социального сиротства в Республике Татарстан в послед-

ние годы находится под пристальным вниманием государственных ор-

ганов. 

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 12 тыс. 

детей-сирот. Примерно 20% – те, кто остался без родителей. Остальные 

дети, так называемые социальные сироты, были разлучены с родителя-

ми по решению государственных органов. 

Анализ факторов социального сиротства показывает, что 60% де-

тей, ставших сиротами, проживали в семьях, находившихся в социально 

опасном положении. Поэтому работа с семейным неблагополучием по-

ставлена сегодня в ряд одного из приоритетных направлений работы  

с семьей. 

В качестве основных мер, направленных на профилактику социаль-

ного сиротства в республике, были определены: 

– создание межведомственной муниципальной системы социально-

го патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

– учреждение унифицированной межведомственной системы выяв-

ления безнадзорных детей; 

– ведение единой межведомственной статистики, реально отражаю-

щей основные тенденции детско-семейного неблагополучия; 

– внедрение программ социального сопровождения семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, на основе инновацион-

ных технологий социальной реабилитации; 
_______________ 

* Резеда Асгатовна Тарелова (krezed@mail.ru). 



Организационно-методические основы внедрения... 
 

 

 33 

– внедрение единой межведомственной системы раннего выявле-

ния семейного неблагополучия на территориальном уровне через соз-

дание служб участковой социальной помощи и аутрич-работу. 

В основу формирования межведомственной системы выявления  

и работы с неблагополучной семьей посредством организации службы 

участковой социальной помощи, образованной по территориальному 

принципу, был заложен программно-целевой метод. 

Основным нормативно-правовым источником создания службы уча-

стковой социальной помощи стала Долгосрочная республиканская целе-

вая программа «Формирование межведомственной системы выявления 

и работы с неблагополучной семьей посредством организации службы 

участковой социальной помощи, образованной по территориальному 

принципу» на 2009–2011 гг., утвержденная постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 22.06.2009 № 412 [1]. 

Программа позволила решить такие задачи как: 

– формирование межведомственной системы учета и социального 

патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном по-

ложении в Республике Татарстан; 

– разработка и внедрение регламента деятельности и новые должно-

стные обязанности для участковых специалистов по социальной работе; 

  – внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания 

и учреждений по делам молодежи и спорту Республики Татарстан меж-

ведомственной технологии «Служба участковой социальной помощи», 

направленной на раннюю профилактику лишения родительских прав  

в социально неблагополучных семьях. 

Развитие участковой социальной службы в наши дни не является 

абсолютной инновацией, а имеет исторические предпосылки развития  

и использования уже имеющегося опыта в смежных областях. 

Начавшись в 1991 г., социальная работа как вид профессиональной 

деятельности заложила в основу организации всей системы социальной 

защиты заявительный принцип. Между тем, зарубежный опыт социальной 

работы, также как и отечественный опыт участковой организации дру-

гих видов деятельности (правоохранительной, здравоохранения и т.д.), 

указывает на необходимость реализации наряду с заявительным выяви-

тельного подхода, когда нарушения прав граждан, трудная жизненная 

ситуация обнаруживаются не только при жалобах самих пострадавших, 

но и в результате целенаправленной деятельности уполномоченных ор-

ганов и ведомств [1]. 
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Специалисты по социальной работе должны не только реагировать 

на обращения лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и вы-

являть те семьи, в которых зреет социальное и психологическое небла-

гополучие, нарушаются права и жизненные интересы детей, формирует-

ся ситуация, которая может привести к их социальному сиротству. 

Исторический анализ показывает, что основным принципом орга-

низации системы здравоохранения уже на протяжении более 80 лет яв-

ляется участковый принцип оказания медицинской помощи, который 

заключается в том, что территория, обслуживаемая поликлиникой, де-

лится на территориальные участки. Данный принцип дает возможность 

лечащему врачу лучше знать свой участок, условия труда и быта своего 

населения, выявлять часто и длительно болеющих, знать своих пациен-

тов, проводить не только лечебные, но и профилактические мероприя-

тия, лучше бороться с возникновением и распространением заразных 

болезней. Участковый врач делается таким образом «домашним» вра-

чом, другом семьи. Знание своего участка и его жителей дает возмож-

ность лучше лечить больных. 

Соблюдение участкового принципа повышает ответственность вра-

ча за судьбу больных и, в конечном счете, определяет эффективность 

работы поликлиники. Будучи советским детищем данный принцип ра-

боты полностью доказал свою эффективность и актуален по сей день. 

  Другой пример – служба участковых уполномоченных полиции – 

одна из старейших служб полиции, в которой воплощена идея макси-

мального приближения милиции к населению. 

Более чем семидесятилетняя история этой службы доказала, что уча-

стковым инспекторам принадлежит ведущая роль в решении задач, воз-

ложенных на полицию, в прошлом милицию. И не только потому, что 

они составляют одну из наиболее многочисленных ее служб, но и пото-

му, что находятся на главных, передовых рубежах охраны обществен-

ного порядка и борьбы с преступностью. В большинстве органов внут-

ренних дел усилиями участковых инспекторов раскрывается высокий 

процент преступлений. 

Успешный опыт реализации участкового принципа работы в смеж-

ных с социальной работой областях был заложен в основу инновацион-

ной технологии участковой социальной помощи. 
Создание службы участковой социальной помощи на базе отделе-

ний социальной помощи семье и детям Центров социального обслужи-
вания определено как решение первой задачи для обеспечения качества 
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межведомственного патронирования семей и детей «группы риска» и про- 
ведения индивидуальной профилактической работы в целях профилак-
тики социального сиротства. 

Региональная модель межведомственной муниципальной системы 
социального патронирования представляет собой единый процесс взаи-
модействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих в рамках 
своей компетенции индивидуальную реабилитационную работу с семь-
ями и детьми, находящимися в социально опасном положении (далее 
СОП) и трудной жизненной ситуации (далее ТЖС). 

Огромную роль в организации данной системы в республике сыг-
рало решение Республиканской комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав от 5 ноября 2007 г. за № 12-07, которое утвердило 
«Положение о межведомственной муниципальной системе социального 
патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении» с целью формирования унифицированной межведомственной 
системы выявления безнадзорных детей, ведения единой статистики,  
а также социального сопровождения семей и детей, находящихся в со-
циально опасном положении. Рабочим органом данной системы являет-
ся муниципальный социально-реабилитационный консилиум (далее 
МСРК) [2]. 

МСРК выполняет следующие функции: 
– оценка актуального социального статуса семьи и детей, характер 

имеющихся трудностей; 
– констатация вида и степени выраженности отклонений в поведе-

нии членов семьи, в том числе и детей; 
– определение содержания и направления работы с семьей и детьми; 

  – разработка межведомственной программы социальной реабилита- 
ции семьи; 

– формирование междисциплинарной команды, непосредственно реа- 
лизующей программу; 

– мониторинг эффективности реализации программы работы с семьей; 
  – подведение итогов реабилитации семьи и ребенка. 

К работе МСРК привлекаются медицинские работники, представи-
тели органов и учреждений образования, органов опеки и попечитель-
ства, правоохранительных органов и других. 

Координатором всей системы социального патроната семей высту-
пают специалисты по социальной работе отделений социальной помо-
щи семьям и детям. 
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Условием повышения эффективности решения поставленных перед 

специалистами по социальной работе задач в деле профилактики семей-

ного неблагополучия и социального сиротства стал участковый прин-

цип работы. 

Задачами службы участковой социальной помощи являются: 

– защита прав, свобод и законных интересов детей и подростков, 

оказание экстренной помощи в противодействии разрушению их физи-

ческого, психического и нравственного здоровья; 

– профилактика неблагополучия семей и оказание своевременной 

помощи в разрешении внутрисемейных конфликтов, благодаря раннему 

выявлению; 

– реабилитация семей и детей, находящихся в СОП или ТЖС, на-

правленная на осуществление мер по оздоровлению жизнедеятельности 

несовершеннолетних, восстановлению их социального статуса, поддерж- 

ка семей. 

В структуру службы участковой социальной помощи входят: руко-

водитель, участковые специалисты по социальной работе, а также пси-

хологи, социальные педагоги и другие специалисты. 

Участки формируются путем деления территории на участки по 

количеству опорных пунктов МВД и другому наиболее удобному для 

специалистов учреждений социального обслуживания. Численность на-

селения на участкового специалиста составляет 15 тыс. человек. 

Курируя неблагополучную семью на протяжении длительного вре-

мени, участковый специалист знает периодичность наступления кри-

зисной ситуации, по возможности предупреждает ее, применяя методы 

и средства профилактики и реабилитации. Участковый специалист, ра-

ботая на закрепленной территории, общаясь с ее населением, имеет 

возможность собирать информацию о неблагополучных семьях и выяв-

лять их на ранних стадиях кризиса, впоследствии вести индивидуаль-

ную программу реабилитации семей в социально опасном положении. 

  Участковый принцип работы также позволяет отрабатывать долго-

срочные связи с работниками здравоохранения, образования, внутренних 

дел, культуры и спорта по вопросам социальной диагностики и предос-

тавления семьям социальных услуг. 

Другой формой работы участковых специалистов является создание 

социальных консультативных пунктов («шаговой доступности»). На до-

говорной основе такие пункты открыты на базе субъектов профилакти-

ки, ближайших к проживанию жителей, где специалист по расписанию 
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оказывает консультации по вопросам социального обслуживания. Чаще 

всего это школа, сельский клуб, поликлиника. Практика таких кабинетов 

приобрела широкую популярность в муниципальных районах респуб-

лики, где отдаленность населенных пунктов от районных центров не 

позволяет гражданам своевременно решать социальные вопросы. В круп- 

ных городах, в частности в Казани, такая форма не очень популярна  

в связи с информационной, транспортной доступностью объектов соци-

альной сферы. 

Альтернативными результатами работы на социальных участках 

являются организация социокультурных мероприятий на местах («Ка-

занские дворики»), мобильная бригада «Скорая семейная служба на до-

му», кружковая работа, клубная деятельность, юридическая клиника. 

  К важным организационно-методическим составляющим службы уча-

стковой социальной помощи относится и документооборот. К организа-

ционным документам относятся: положение о службе, должностные ин-

струкции специалистов, карта социального риска муниципального рай-

она, социальный паспорт муниципального района, журнал учета семей 

и детей, введенных в муниципальную базу данных, журнал учета выхо-

дов специалиста на участок, журнал учета консультирования граждан на 

участке, журнал учета оперативной информации, а также перечень до-

кументов по деятельности МСРК и социальному патронированию не-

благополучных семей. 

Поставленные перед участковым специалистом социальной работы 

задачи требуют высокого профессионализма и знаний, умений и навы-

ков в различных областях. А также наличия профессионально важных 

качеств. Специалисты должны, во-первых, работать с неблагополучны-

ми семьями, во-вторых, координировать работу представителей субъек-

тов профилактики и, в третьих, вести многоуровневый сложный доку-

ментооборот системы. 

Внедрение системы участковой социальной помощи и социального 

патронирования уже не первый год доказывает свою эффективность. Так, 

если в 2009 г. в социально опасном положении состояло 2992 семьи, то 

в 2012 г. – 2337 семей. Снижение количества семей в социально опас-

ном положении – отчасти заслуга раннего выявления и оказания помо-

щи на ранних стадиях семейного неблагополучия усилиями участковых 

специалистов социальной службы. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск 

Социальная поддержка талантливой молодежи как направление со-

циальной поддержки выделяется вследствие перехода к инновационно-

му курсу экономики, науки и других сфер жизнедеятельности. Именно 

молодые люди способны обучаться новейшим технологиям и развивать 

новые направления деятельности, совершать новые открытия и совер-

шенствовать социальную, политическую, экономическую сферы обще-

ства, т.е. формировать инновационный потенциал общества. В послед-

нее время поддержка талантливой молодежи выходит на первый план  

в работе с молодежью в целом. Постепенно формируются и описыва-

ются в научных работах различной направленности формы и методы 

поддержки талантливых молодых людей, включающие как материаль-

ный, так и психологический, педагогический и социологический аспек-

ты. В новых условиях меняющегося общества социальная работа как 

профессиональная деятельность связана с расширением полномочий 

социальной сферы. Поэтому усилия должны направляться не только на 

профилактику девиантного поведения, но и на социальную поддержку 

культурно одобряемых девиаций. 

Социальная поддержка талантливой молодежи связана с множест-

вом различных технологий, форм и методов социальной работы, кото-

рые условно можно разделить на две большие группы: традиционные  

и инновационные. Традиционными технологиями можно считать те, 

которые регламентированы на нормативно-правовом уровне и пред-

ставляют собой отработанный алгоритм действий при оказании соци-

альной поддержки молодым людям. Вторая группа – инновационные –  
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это такие технологии работы, формирующиеся к данному моменту, ко-

торые не имеют четко отработанных методик оказания помощи. Работу 

по социальной поддержке талантливой молодежи можно отнести ко 

второй группе технологий социальной работы. 

Если обратиться к словарю терминов по теории социальной работы 

Е.С. Медведевой, то автор определяет понятие социальной поддержки 

следующим образом: «Социальная поддержка – система мер по оказа-

нию помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшихся  

в тяжелом экономическом положении (частично или полностью безра-

ботные, учащаяся молодежь и др.), путем предоставления им необхо-

димой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, право-

защиты и введения иных льгот» [1]. В психологическом словаре термин 

«социальная поддержка» определяется как «все формы поддержки, 

обеспечиваемой другими людьми и группами, которые помогают инди-

виду преодолеть трудности в жизни» [2]. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что социальная поддержка как явление включает  

в себя комплекс мер и действий, направленных на формирование нор-

мальной жизнедеятельности индивида. Что касается методов социаль-

ной поддержки талантливой молодежи, то в настоящее время вся работа 

по данному направлению имеет ярко выраженный материальный харак-

тер. Поддержка оказывается только победителям и призерам различных 

олимпиад, конкурсов и т.д. в виде денежных премий, а молодые люди, 

не занявшие никаких призовых мест, остаются без поддержки. 

При рассмотрении самого понятия «талант», большинство авторов 

определяют данный феномен как способность задействовать свои вне-

сознательные (несознаваемые, подсознательные) и потому проявляю-

щиеся всегда спонтанно психические силы в нужном направлении (на-

правлении интереса, призвания). Тогда талантливость раскрывается как 

обладание талантом, т.е. одаренность. Сам феномен талантливости мно-

гие авторы связывают с категорией нетипичности. Нетипичность или 

нетипичное развитие означает выход за границы нормальности и опи-

сывается в терминах сверхнормативность или одаренность, неспособ-

ность к какой-либо деятельности вследствие неадаптированности среды 

к особым нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассуд-

ков, стигматизации нетипичных людей в системе культуры [3]. В рам-

ках концепции нетипичности выделяется ряд идей, характеризующих 

нетипичность как особый социальный феномен. К таким идеям можно 

отнести индивидуализацию или автономизацию социальных отношений, 
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зарождение такого явления как «одиночество в толпе» и восприятие 

самим индивидом своей непохожести как переживания сильнейшего 

кризиса, что приводит к возникновению ряда проблем, связанных с де-

задаптированностью и особым психологическим состоянием. Нетипич-

ность несет в себе творческий потенциал, который может осуществиться 

на границе двух культур или в ситуации лицом-к-лицу при соединении 

точек зрения и взглядов двух индивидов. Человеку нетипичному, отли-

чающемуся от общепринятой нормы или не попадающему в систему из-

вестных типов (например, стереотипов), во-первых, тут же приписыва-

ется статус, соответствующий ожиданиям большинства. Этому статусу 

соответствуют определенные социальные запреты, ограничивающие 

жизненное пространство индивида. Во-вторых, приписывание социаль-

ных атрибутов, или стигматизация, наделяет человека сформулирован-

ными культурой качествами, которых у него, возможно, нет и в помине. 

Индивид, тем не менее, стремясь к поддержанию собственной социаль-

ной идентичности, укрепляет и развивает в себе качества, приписанные 

ему предрассудками и стереотипами. Что, в конечном итоге, приводит  

к прекращению развития своих особых навыков и возможностей [4].  

В случае нетипичности талантливого молодого человека и неприятия 

его особенностей обществом развивается целый комплекс проблем, ко-

торые будут описаны ниже. 

Опираясь на концепцию нетипичности, авторы выделяют несколь-

ко типов проявления талантливости. Одну из подобных классификаций 

приводит Г.Д. Кузнецова [5]. По ее наблюдениям, в большей степени  

у молодых людей развита общая познавательная талантливость, которая 

проявляется во всех видах интеллектуальной деятельности: наука, ме-

дицина, преподавание, инженерные разработки и т.п. Наряду с общей 

познавательной талантливостью выделяются более частные варианты 

талантливости, связанные с одаренностью в конкретных сферах знания, 

культуры или физической подготовки. К подобным видам можно от- 

нести академическую талантливость, основой которой является ярко 

выраженная познавательная мотивация. В один ряд с академической та-

лантливостью ставится математическая, отличающаяся ярко выраженной 

математической направленностью ума и способностью к логическо- 

му мышлению, к быстрому и широкому обобщению, гибкости мысли-

тельных процессов в математической деятельности. Еще одним распро-

страненным видом одаренности является художественно-эстетичес- 

кая талантливость, основой которой является эстетическое отношение  
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к действительности, особое мировосприятие, отличающееся высокой 

чуткостью к, казалось бы, нейтральным предметам, внешние свойства 

которых воспринимаются как выразительные, говорящие. Художест-

венно-эстетическую талантливость связывают с психомоторной талант-

ливостью, которая проявляется как способности к выполнению точных 

и/или быстрых координированных движений и их комбинаций, как ус-

пехи в хореографии, прикладных видах творчества, спорте, исполнении 

музыкальных произведений индивидуально или в составе ансамбля 

(оркестра, группы). К последнему из наиболее значимых видов талант-

ливости можно отнести лидерскую талантливость, проявляющуюся как 

способность доминировать, оказывать влияние на окружающих, решать 

задачи, связанные с мотивированием других, организацией совместного 

труда и досуга, вопросами взаимодействия внутри коллектива и с дру-

гими коллективами. Именно на основе способности к лидерству органи-

зуется большинство молодежных объединений и общественных движе-

ний, направленных на формирование инициативного потенциала молодых 

людей и предоставление возможности участия в социально-значимой 

деятельности как города, так и региона в целом. 

Относительно талантливой молодежи не проводится работы по со-

циальной поддержке вследствие отсутствия видимых проблем у данной 

категории. На самом деле феномен талантливости предполагает нали-

чие у такого молодого человека ряда проблем, несопоставимых с поня-

тием традиционной тяжелой жизненной ситуации вследствие несоот-

ветствия ресурсов окружения нетипичным потребностям для дальней-

шего развития таланта. К таким проблемам можно отнести сложность  

в социальной адаптации молодого человека, изолированность, коммуни-

кативные проблемы вследствие особого склада ума и психологических 

особенностей личности талантливого молодого человека. Наряду с вы-

шеперечисленными проблемами можно наблюдать проблемы, связанные 

с нарушениями в мотивационной сфере, опережающим ранним развити-

ем, проблемы, вызванные дизонтегенезом – нарушением психического 

развития детей, которое может быть связано с влиянием различных при-

чин. Данный перечень проблем одаренных или талантливых молодых 

людей рассматривает в своей работе М.Е. Богоявленская [6]. 

Что касается критериев и способов определения феномена талант-

ливости, то в этом вопросе нет единого мнения среди различных иссле-

дователей. Одним из возможных средств по выявлению одаренности 

выступает психологическая диагностика – совокупность теоретических 
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знаний и система практических методов количественного и качествен-

ного оценивания психологических свойств человека: его познаватель-

ных процессов, психических состояний и личности. Для психологиче-

ской диагностики используются специальные тесты на общие интел-

лектуальные способности, специальные академические и творческие 

тесты. При этом может быть использована процедура группового или 

индивидуального обследования. В результате тестирования делается 

заключение о наличии тех или иных способностей. Тесты принято счи-

тать объективным инструментом измерения или качественного опреде-

ления человеческих способностей, таких как интеллект, специальные 

способности, личностные особенности. В практике использования 

стандартизированных тестов для идентификации одаренных в России 

наиболее популярны тесты Векслера, прогрессивные матрицы Равена, 

тест на определение IQ Айзенка (в различных модификациях) и некото-

рые другие. Тест Векслера применяется для измерения уровня интел-

лектуального развития и разработан Дэвидом Векслером в 1939 г. Тест 

основан на иерархической модели интеллекта Д. Векслера и диагности-

рует общий интеллект и его составляющие – вербальный и невербаль-

ный интеллекты. Прогрессивные матрицы Равена предназначены для 

определения уровня умственного (интеллектуального) развития и изу-

чения уровня логичности мышления испытуемых. Матрицы Равена мо-

гут применяться на выборках испытуемых с любым языковым составом 

и социокультурным фоном, с любым уровнем речевого развития. Тест 

IQ Айзенка направлен на выявление общей осведомленности, общей 

понятливости, способности нахождения сходства, воспроизведения циф-

ровых рядов и т.д., предназначен для оценки интеллектуальных способ-

ностей людей, имеющих образование не ниже среднего. Данный тест 

рассчитан на оценку мыслительных способностей, а не уровня знаний 

(эрудированности). Следует обратить внимание на то, что правильное 

применение тестов не гарантирует полное обследование всех проявле-

ний одаренности [7]. 

Обычно социальная работа в большей степени занимается работой 

с депривированной молодежью, т.е. молодыми людьми в трудной жиз-

ненной ситуации, и не уделяет должного внимания так называемой пер-

вичной профилактике и поддержке молодого человека, не имеющего на 

данный момент времени проблем. В условиях современности должны 

быть разработаны и внедрены в систему новые социальные услуги, отве-

чающие инновационному направлению развития общества. Касательно 
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талантливой молодежи, как клиентской группы социальной работы, мож- 

но выделить несколько приоритетных форм поддержки: необходимо 

развивать систему психолого-педагогического сопровождения потенци-

ального талантливого ребенка, начиная с дошкольных учреждений; 

должно функционировать такое направление работы как социально-

психологическая адаптация талантливого молодого человека; в контек-

сте оказания социальной поддержки, могут быть применены некоторые 

виды социальной терапии в варианте групповой работы. Подобная те-

рапия должна быть направлена на формирование адекватных коммуни-

кативных навыков у талантливых молодых людей и помочь сформиро-

вать правильное направление целеполагания и мотивации. 

Категория талантливой молодежи, как особая клиентская группа 

социальной работы, не сопоставима по своим размерам с такими кли-

ентскими группами в данных возрастных рамках, как наркозависимые, 

алкоголезависимые, дети-сироты и др., но все же в настоящее время 

группа талантливых молодых людей представляет собой довольно 

большой объем на всей территории Российской Федерации. Функцио-

нирование системы социальной поддержки талантливой молодежи не-

возможно без развитой структуры нормативно-правовых актов на всех 

уровнях власти, начиная с федерального. 

Если охарактеризовать состояние нормативно-правовой базы по 

данной категории в настоящее время, то можно наблюдать слаборазви-

тость и неполноту представленных нормативно-правовых актов. Ос-

новной документ, регламентирующий нормы работы с данной катего-

рией – приоритетный национальный проект «Образование», действую-

щий в Российской Федерации с 2005 г. Одно из основных направлений 

нацпроекта – поддержка талантливой молодежи, основной целью кото-

рого является содействие государства в развитии интеллектуального, 

творческого потенциала молодых людей страны. Также, одновременно 

с данным национальным проектом, реализуется Стратегия государст-

венной молодежной политики в Российской Федерации, одним из при-

оритетных направлений которой указано развитие инновационной ак-

тивности молодежи, предполагающее поддержку талантливой молоде-

жи через реализацию проекта «Успех в твоих руках». С 2012 г. заявлена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.,  

в которой также затрагиваются вопросы поддержки талантливой моло-

дежи. В последнее время в СМИ появился проект федерального закона 

«О государственной молодежной политике в Российской Федерации»,  
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в котором также указаны приоритетные направления государственной 

молодежной политики и определены механизмы ее реализации. 

При анализе системы работы с талантливой молодежью на регио-

нальном уровне, т.е. в Новосибирской области, можно отметить, что  

с 2013 г. началась реализация долгосрочной целевой программы «Вы-

явление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся моло-

дежи в Новосибирской области на 2013–2017 гг.», основной целью ко-

торой является создание условий для выявления и развития одаренно-

сти у детей и учащейся молодежи в Новосибирской области, а также 

оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и лично-

стному становлению. В качестве основных механизмов реализации про-

граммы предусмотрены следующие: 

– совершенствование нормативно-правового регулирования, орга-

низационно-управленческих механизмов системы работы с молодыми 

талантами, и ее научно-методическое сопровождение; 

– совершенствование и реализация системы мероприятий, направ-

ленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и та-

лантливой учащейся молодежи в Новосибирской области; 

– развитие и реализация системы мер адресной поддержки и пси-

холого-педагогического сопровождения одаренных детей и талантли-

вой учащейся молодежи в Новосибирской области [8]. 

На основании вышеперечисленных нормативно-правовых актов мож- 

но составить следующие определения таланта как социального феноме-

на и талантливой молодежи как клиентской группы: талант (одарен-

ность) – системное, развивающееся в течение жизни качество личности, 

которое определяет возможность достижения человеком на основе его 

интеллектуальных, культурных, спортивных, психофизиологических осо-

бенностей более высоких, незаурядных результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми; талант-

ливый (одаренный) ребенок, подросток, молодой человек – личность, 

которая выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися дости-

жениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений)  

в том или ином виде деятельности (интеллектуальной, творческой, 

спортивной, лидерской и т.д.). 

Социальная поддержка талантливой молодежи невозможна без  

институциональных форм работы. В качестве таких форм выступают  

специализированные учреждения – учебные заведения, реализующие 
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образовательные программы общего или дополнительного образования, 

направленные на выявление и развитие определенного вида одаренности, 

а также ресурсные центры развития и поддержки одаренных детей – 

центры, созданные на базе государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего про-

фессионального образования, координирующие и обеспечивающие об-

разовательную деятельность по работе с одаренными детьми и талантли-

вой учащейся молодежью. В Новосибирской области функционируют 

учреждения, затрагивающие различные сферы проявления талантливо-

сти: общее образование, систему дополнительного образования, куль-

турно-художественную сферу, физическую культуру и спорт, ряд учре-

ждений в системе молодежной политики для развития лидерской та-

лантливости. 

Таким образом, с методической точки зрения изучение талантливой 

молодежи как особой клиентской группы социальной работы позволит 

проанализировать и разработать новые методы работы, подходящие для 

данной категории с учетом всех особенностей талантливого молодого 

человека как индивидуальной личности, сталкивающейся со всем спек-

тром социальных проблем, характерных для подобной категории. Так-

же, при более глубоком анализе данного феномена можно говорить  

о возможности выделения и ранжирования проблем, на решение кото-

рых должна быть направлена социальная поддержка талантливых мо-

лодых людей. В то же время прикладной характер позволит усовершен-

ствовать имеющиеся технологии социальной поддержки талантливой 

молодежи и разработать определенный алгоритм действий при оказа-

нии социальной помощи данной клиентской группе, а также составить 

программы сопровождения талантливого молодого человека, сочетаю-

щие в себе как педагогические, так и психологические аспекты соци-

альной поддержки. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕЛЬСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

Первомайский профессиональный лицей № 38, 

с. Первомайское, Томская обл. 

Процессы развития человека и общества взаимосвязаны. От степе-

ни реализации каждого отдельного человека зависит благосостояние об-

щества. Поэтому на первый план встает задача создания таких условий, 

при которых растущий человек мог бы осуществить свой жизненный 

план, реализовать заложенный в нем потенциал и направить свою энер-

гию в русло позитивных общественных преобразований. 

Работу педагогов и администрации учреждения начального про-

фессионального образования можно считать эффективной, если в итоге 

из его стен выходят молодые кадры, хорошо подготовленные к буду-

щей профессиональной деятельности. Профессиональная готовность 

складывается не только из полученных умений и навыков, но и включа-

ет такой немаловажный компонент, как профессиональное самоопреде-

ление. Молодые люди сталкиваются с рядом психологических и лично-

стных проблем в профессиональном самоопределении. Многие обучаю-

щиеся не способны планировать свою жизненную и профессиональную 

перспективу. В психолого-педагогической литературе профессиональ-

ное самоопределение как непрерывный процесс проектирования лично-

сти выпускников профессиональных лицеев чаще всего рассматривает-

ся в неразрывной связи с предыдущими этапами развития личности.  

В частности, отмечается, что к числу основных трудностей профессио-

нального самоопределения учащихся относятся: случайное и малокон-

тролируемое возникновение профессиональных намерений, малоосоз-

наваемый субъектом выбор профессии, репродуктивный характер про-

фессионального обучения и воспитания, пассивность выпускников на 

производстве, и как результат этого – неполная психологическая готов-  
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ность к труду, неудовлетворенность своей профессиональной деятель-
ностью. Все это объясняется низким уровнем профессионального само-
определения. 

Для преодоления сложившейся ситуации требуется создать соци-
ально-педагогические условия формирования профессионального само-
определения обучающихся. А именно необходимо: 

– создание творческой среды в учреждении; 
– разработка образовательных, воспитательных программ, программ 

учебной и производственной практик; 
– организация методического сопровождения социально-педагоги- 

ческой поддержки самореализации обучающихся; 
– формирование положительного отношения педагога к обучаю-

щемуся; 
– создание необходимых благоприятных условий для успешного 

обучения и овладения профессией, а также психологического развития 
каждого обучающегося в образовательном учреждении. 

Содержание деятельности педагогов и мастеров производственного 
обучения в рамках формирования профессионального самоопределения 
включает в себя: 

– формирование у обучающихся устойчивой установки на выбран-
ную профессию; 

– воспитание любви к выбранной профессии; 
– помощь обучающемуся в идентификации себя как профессионала 

в профессии; 
– помощь в определении и корректировке жизненных и профессио-

нальных планов. 
Огромное значение для успешного прохождения процесса профес-

сионального самоопределения имеет наличие у обучающихся таких 
психологических качеств как личностная активность, адекватная само-
оценка, эмоциональная саморегуляция, профессиональная мотивация, 
сформированность коммуникативных качеств. 

Определение своего места в мире взрослых людей, обретение соб-
ственной профессиональной идентификации, построение долгосрочной 
жизненной и профессиональной перспективы всегда являлось макси-
мально важной задачей для молодого поколения, входящего во взрос-
лую жизнь. Решение задач, стоящих перед молодыми людьми требует 
комплексной диагностической, развивающей, коррекционной помощи 
со стороны психологов, педагогов, социальных педагогов, мастеров про-
изводственного обучения. 
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Социально-педагогическими условиями формирования профессио-

нального самоопределения обучающихся являются: 

– личностно-ориентированный подход к обучающимся в процессе 

формирования профессионального самоопределения, реализуемый че-

рез дифференцированный подход к обучающимся с учетом их возмож-

ностей; возможности выбора мест производственной практики; 

– субъектная позиция обучающегося в процессе приобретения им 

практического опыта в избранной профессиональной деятельности и со-

циуме с ориентацией на ситуацию успеха в будущей профессиональной 

деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы по формированию про-

фессионального самоопределения являются: классные часы, беседы, тре-

нинги, круглые столы, дискуссии, участие в социальном проектировании 

и научно-исследовательская деятельность обучающихся, а также кон-

курсы профессионального мастерства. Основные задачи конкурсов – 

повышение профессионального мастерства обучающихся, выявление  

и поощрение лучших обучающихся, повышение значимости и престижа 

профессии. 

Выпускник профессионального лицея должен не только приобре-

сти умения и навыки трудовой деятельности, но и уметь самостоятель-

но ее планировать и контролировать, принимать решения и нести ответ-

ственность за результаты своей деятельности, работать в коллективах, 

быть коммуникабельным. И здесь важная роль принадлежит учениче-

скому самоуправлению. 

Участие в работе ученического самоуправления способствует повы-

шению у обучающихся уровня общественной активности, уровня сформи-

рованности креативности, уровня развития коммуникативных и органи-

заторских способностей. У ребят развивается инициативность, само-

стоятельность, стремление к отстаиванию своего мнения, настойчивость 

в деятельности. 

Ученическое самоуправления оказывает положительное влияние на 

обеспечение успешности развития каждого обучающегося и подготовки 

выпускника к успешной трудовой жизни. 

Можно утверждать, что в современном образовательном простран-

стве особая роль в профессиональном самоопределении принадлежит 

системе начального профессионального образования, так как это первый 

этап профессионального становления специалиста любого профиля, а так- 

же важнейший этап социально-личностного развития обучающихся. 
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Ю.В. Клепинина* 

ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МНОГОЭТНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

В современном мире очень остро стоит проблема межэтнических от-

ношений, поскольку межнациональные конфликты получают все боль-

шее распространение. Возможно, это связано с политическим делением 

мира, с социальным неравенством этнических групп, с особенностями 

межэтнических установок. Характер отношений между людьми различ-

ных национальностей зависит также от истории взаимодействия народов 

и психологических факторов. Анализируя положение в сфере межэтни-

ческой конфликтности на территории Российской Федерации в настоя-

щее время, можно говорить о смене форм и уровней ее проявления. На 

первый план выходят локальные конфликты в конкретных городах, рай-

онах, поселениях. В них, как правило, не затрагиваются крупномасштаб-

ные политические вопросы, но актуализируются проблемы экономиче-

ских, социокультурных, бытовых контактов между представителями 

различных этнических групп. Характерны в этом отношении примеры 

карельского города Кондопога (2006 г.), подмосковного Красноармей-

ска и Углича Костромской области (2002 г.), Новороссийска (2005 г.), 

Ставрополя (2007 г.) и др. Поэтому одним из важных условий перспек-

тивного развития поликультурного социума является мирное сосущест-

вование различных этносов и их представителей. Тем самым определя-

ется необходимость и значимость этнической толерантности среди пред-

ставителей всех народов. 

Российская Федерация характеризуется полиэтнической структурой 

населения, в которой, согласно последней переписи населения, насчиты-

вается более 180 этносов и входящих в них этнических групп. По дан-

ным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию  

на 14 октября 2010 г., численность постоянного населения Российской 

Федерации составила 142,9 млн человек. По национальному составу 

населения, указавшего национальность в переписном листе, этническое 
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большинство населения (81%) составляют русские – 111,02 млн чело-

век, татар – более 5 млн, украинцев – почти 2 млн, башкир – 1,58 млн, 

чувашей – 1,44 млн, чеченцев – 1,43 млн, армян – 1,18 млн, численность 

остальных национальностей – 13,35 млн человек. Распределение населе-

ния по гражданству иностранных государств в Российской Федерации 

выглядит следующим образом (по странам): Узбекистан – 131,1 тыс.  

человек, Украина – 93,4 тыс., Таджикистан – 87,1 тыс., Азербайджан – 

67,9 тыс., Армения – 59,4 тыс., Киргизия – 44,6 тыс., Молдавия – 

33,9 тыс., Китай – 28,4 тыс., Казахстан – 28,1 тыс., Беларусь – 27,7 тыс., 

доля остальных стан составляет 85,4 тыс. человек [1]. 

Понятие толерантности, заложенное в «Декларации принципов то-

лерантности ЮНЕСКО», исходит из социального (социокультурного) 

подхода и одновременно подчеркивает его значение в индивидуальном 

этическом плане. С этих позиций «толерантность есть уважение, приня-

тие и высокая оценка богатого разнообразия мировых культур, форм вы-

ражения и способов человеческого бытия… Она не есть лишь моральный 

долг, но также политическое и правовое требование» [2]. 

Изучению проблемы толерантности посвящены следующие работы. 

В статье Л.М. Дробижевой «Государственно-гражданская идентичность 

в республиках в общероссийском контексте» представлена государст-

венно-гражданская идентичность у основных национальностей в рес-

публиках РФ в сравнении с общероссийскими данными в 2011–2012 гг., 

показана динамика в этнических установках в сравнении с 1990-ми го-

дами; в «Социологии межэтнической толерантности», по словам автора, 

«сделана попытка представить ракурс социологического изучения одной 

из сфер толерантности – сферы межэтнических отношений» [3]. А.Г. Ас- 

молов описал конкретные методические разработки и программы, на-

правленные на формирование у учеников средней школы установок 

толерантного сознания, в работе «На пути к толерантному сознанию». 

Г.У. Солдатова большое внимание уделяет психологии межэтнических 

отношений, психологии межкультурных коммуникаций, психологии 

идентичности, конфликта и межэтнической напряженности, психологии 

миграций, психологии ксенофобии, психологии толерантности: «Пси-

хология межэтнической напряженности», «Психодиагностика толерант-

ности личности». В.А. Тишков считает, что основа толерантного взаи-

модействия национальных групп связана с познанием и приобщением 

противостоящих друг другу культур: «О толерантности», «Этническое 

и религиозное многообразие – основа стабильности и развития россий-
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ского общества», «Этничность и толерантность в СМИ». Ю.В. Бромлей 

дает характеристику всех основных функций этносов, проявляющихся  

в самых различных сферах жизни общества: «Очерки теории этноса», 

«К вопросу о сущности этноса». 

Вышеуказанные проблемы регулируются нормативно-правовыми 

актами, направленными на соблюдение принципов межэтнической то-

лерантности: Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации от 21 декабря 1995 г., Международный пакт о гра-

жданских и политических правах от 16 декабря 1996 г., Конституция 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации от 13 июня 1996 г., Закон РФ от 27 декабря 1991 г. 

«О средствах массовой информации», Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон 

от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», Указ президента Чеченской Республики от 9 апре-

ля 2007 г. № 110 «О Концепции государственной национальной поли-

тики Чеченской Республики», Указ губернатора Свердловской области 

от 23 сентября 2002 г. № 618-УГ «О мерах по реализации национальной 

политики Свердловской области». 

Длительные процессы межнационального сотрудничества и инте-

грации сформировали Россию как многонациональное государство, где 

народы сохраняли свою самобытность независимо от господствовавших 

политических режимов. Таким образом, можно отметить положительную 

тенденцию – народы-этносы, объединенные в составе России, сохраняли 

на протяжении веков свою индивидуальность и культуру. 

Россия в советское время представляла собой сложное полиэтнич-

ное образование, объединяющее народы различных языковых групп, 

культур и конфессий. Советская власть придавала особое значение под-

держанию межнационального спокойствия. В тех случаях, когда возни-

кали межэтнические конфликты, жесткая государственная идеология 

подавляла эти проявления. 

В 50–80-х гг. ХХ в. советская национальная политика в области про-

филактики межнациональных конфликтов чаще всего обращала внима-

ние на политико-идеологические аспекты, на национально-этническую 

психологию и исторически сложившиеся этноспецифические компонен-

ты самосознания. В результате чаще всего конфликт «заглушался», пе-

реводился в латентную форму. 
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После развала политической системы СССР произошло ослабление 

центральной власти, ухудшение социально-экономической ситуации  

в стране. Качественно изменилась ситуация в межнациональных отно-

шениях, со всей силой стали проявляться этнонациональные интересы  

и устремления, а самое главное – вышли на свет межнациональные про-

тиворечия. 

Вопрос о толерантности непрестанно дискутируется в мировой нау-

ке и споры эти вовсе не уменьшаются, напротив, в последние несколько 

лет количество конференций, симпозиумов, научных монографий,  

исследований, посвященных проблеме толерантности, резко возросло. 

Например, в декабре 2000 г. на базе кафедры психологии личности фа-

культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова проводилась Между-

народная конференция «Толерантность, память, история»; в 2005 г.  

в Оренбургском государственном университете прошла Международ-

ная научно-практическая конференция на тему «Толерантность в меж-

конфессиональном и межэтническом взаимодействии»; в Институте 

социологии РАН ежегодно проходит отчетная конференция «Социаль-

ные реалии современной России». 

В нашей стране регулярно проводятся социологические исследования, 

которые изучают различные аспекты проблемы толерантности: ВЦИОМ 

23–24 октября 2004 г. проведен опрос «Россияне и «иногородцы»: то- 

лерантность или ксенофобия?», в октябре 2011 г. МегаФОМ был орга-

низован опрос «Российские регионы: мера гостеприимства», в 2012 г. 

ФОМнибус проводился опрос «Межнациональные отношения». 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в настоящее время 

остаются острыми вопросы формирования толерантности, улаживания 

межэтнических конфликтов, которые требуют решения социальных и по- 

литических проблем. Поэтому для оптимизации межнациональных от-

ношений необходимо глубокое и всестороннее исследование происхо-

дящих в стране процессов, изучение особенностей взаимодействия между 

этносами. Поскольку межэтническая толерантность – одно из условий под- 

держания стабильности, большое значение имеет формирование в обще-

стве активной нравственной позиции, направленной на взаимопонима-

ние между представителями различных этносов. В связи с этим очень 

важно активизировать гражданское общество, которое способствовало 

бы сохранению обрядов, культуры, речи, национальных особенностей 

различных этносов. Важное место в деле достижения межнационально-

го мира и согласия в России должны занять общественные организации  



Проблемы толерантности в многоэтнических обществах 
 

 

© Клепинина Ю.В., 2013 55 

и центры, которые декларируют ценности своей культуры, но при этом 

с уважением относятся к традициям других национальностей. 
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Т.Б. Панкратова* 

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Департамент труда и занятости населения Томской области, 

г. Томск 

Международная трудовая миграция традиционно выступает в качес- 

тве одного из важнейших механизмов развития рынка труда. Она орга-

нично включается в контекст глобальных процессов, играет все возрас-

тающую роль в развитии экономики как отдельных стран, так и мирового 

хозяйства в целом. Процесс перемещения трудовых ресурсов из одной 

страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях 

определяется соотношением спроса и предложения на рынке труда. 

Миграция сегодня становится инструментом, с помощью которого 

обеспечивается необходимый состав региональных рынков рабочей си-

лы, восполняется потребность экономики в работниках тех или иных 

специальностей. 

В результате растущей конкуренции за высокообразованные кадры 

со стороны разрастающегося и усложняющегося по своей структуре сек-

тора услуг все больше расширяется масштаб трудовой миграции квали-

фицированных работников. 

Одновременно по всему миру растет спрос на заполнение вакансий 

низкого качества, что стимулирует миграцию неквалифицированных кад- 

ров. Использование дешевого труда таких мигрантов позволяет работо-

дателям сохранять конкурентоспособность за счет низких издержек труда. 

  Сегодня вопрос воздействия миграции на развитие России весьма 

актуален. Это вызвано причинами экономического и демографического 

характера. 

Численность населения в трудоспособном возрасте за 2008–2012 г. 

в России снизилась на 3% и составила 87055,3 тыс. человек (в Томской об- 

ласти соответственно – на 0,2% и 665,6 тыс. человек). Снижается и эко-

номическая активность: в России – на 0,2% (в 2012 г. – 75676,1 тыс. че-

ловек), в Томской области – на 10% (в 2012 г. – 494,5 тыс. человек). 
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По данным Росстата в Томской области в 2012 г. уровень занятости 

населения в экономике снизился с 57,8 до 54,9%, уровень общей безра-

ботицы (по методологии МОТ) – с 9,1 до 8,4% от экономически актив-

ного населения. 

Численность населения, занятого в экономике, составила 452,9 тыс. 

человек и снизилась относительно 2011 г. на 26,3 тыс. человек. 

Это связано с продолжающимися процессами высвобождения ра-

ботников, модернизацией производства, ликвидацией неэффективных 

рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников организаций области без 

субъектов малого предпринимательства увеличилась с 254,3 до 254,7 тыс. 

человек. 

Численность зарегистрированных безработных граждан снизилась на 

1,5 тыс. человек и в конце года составила 9,2 тыс. человек, уровень ре-

гистрируемой безработицы 1,7% от ЭАН (на начало года – 1,9%). 

Исходя из прогнозов динамики населения в трудоспособном возрас-

те на период до 2025 г., задачи миграционной политики России состоят 

в привлечении иммигрантов в первую очередь из стран ближнего зару-

бежья, особенно соотечественников, расселение которых должно соответ-

ствовать ее геополитическим интересам в пополнении занятого в эконо-

мике населения временными трудовыми мигрантами в соответствии  

с балансовыми потребностями отраслей и регионов страны [1]. 

Россия ставит перед собой амбициозные цели развития – обеспече-

ние высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополити-

ческой роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Единственным возможным спосо-

бом достижения этих целей является переход экономики на инноваци-

онную социально-ориентированную модель развития [2]. 

Политика содействия инвестициям в новые производства, новые 

технологии должна обеспечить создание рабочих мест нового качества 

с достойными условиями труда и уровнем заработной платы. Поэтому 

основной задачей сегодня является адаптация миграционного законода-

тельства к задачам стимулирования привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов, необходимых для модернизации российской эко-

номики и усиления инвестиционной привлекательности России. Один из 

ключевых вызовов для нашей страны – это усиление в глобальном мас-

штабе борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность ин-

новационных систем в первую очередь за высококвалифицированную 
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рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в проекты 

новые знания, технологии, компетенции). Без квалифицированных кад-

ров сложно говорить об успехе инновационного развития. 

Стоит отметить проблему растущего дефицита квалифицированных 

специалистов и в Томской области. 

Если в начале 2010 г. потребность, заявленная в службу занятости, 

составляла 6,7 тыс. человек, то в начале 2013 г. – 11,5 тыс. человек. 

Среди специалистов стабильно высок спрос на инженеров-техноло- 

гов, инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, специалис- 

тов в области информационных технологий. 

В промышленном секторе наиболее востребованные профессии: опе- 

раторы станков с программным управлением, слесари механосборочных 

работ, слесари-ремонтники, стропальщики, токари, фрезеровщики, шли-

фовщики, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования. 

Специалисты строительных и смежных с ними специальностей, гос-

тиничного и ресторанного бизнеса пользуются все большим спросом. 

  В таких условиях компании ищут новые способы для привлечения 

сотрудников, расширяют возрастные рамки в требованиях к кандидатам, 

замещают невостребованные рабочие места иностранными работниками. 

  Регулирование процессов привлечения и использования иностран-

ных работников в Томской области осуществляется с учетом перспек-

тивных потребностей экономики в трудовых ресурсах на основе принци-

па приоритетного права российских граждан на трудоустройство. Со-

гласно действующему законодательству использовать труд иностранных 

граждан могут юридические лица, индивидуальные предприниматели  

в рамках квоты, которая ежегодно утверждается постановлением Пра-

вительства Российской Федерации. 

Квота на осуществление иностранными гражданами трудовой дея-

тельности в Российской Федерации не распространяется на высококва-

лифицированных специалистов [3] и квалифицированных специалистов, 

трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии в соответствии  

с Перечнем профессий (специальностей, должностей) иностранных гра-

ждан – квалифицированных специалистов, утверждаемым ежегодно при- 

казом Минтруда России. 

Департамент труда и занятости населения Томской области являет-

ся уполномоченным органом по определению потребности в привлече-

нии иностранных работников и подготовке предложений по объемам 
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квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельно-

сти в Томской области [4]. 
В целях соблюдения законодательства работодателями в части при-

влечения и использования иностранных работников, Департамент труда 
и занятости населения Томской области осуществляет информационно-
разъяснительную работу по вопросам миграционного и трудового законо-
дательства, в том числе размещение информационных материалов, нор-
мативных правовых актов по вопросам привлечения иностранной рабо-
чей силы и формированию квот на официальном сайте Департамента 
http://trud.tomsk.gov.ru; организацию и проведение ежегодных семинаров 
с привлечением представителей органов исполнительной власти, Управ-
ления Федеральной миграционной службы, Государственной инспекции 
труда, Инспекции Федеральной налоговой службы, Отделения Пенсион-
ного Фонда России, национально-культурных объединений. 

Департамент осуществляет: прием заявок о потребности в привлече-
нии иностранной рабочей силы на текущий и предстоящий год, в том 

числе в электронном варианте с использованием автоматизированного 

информационного комплекса «Миграционные квоты» (www.migrakvota. 
gov.ru), позволяющего работодателю отслеживать состояние своей за-
явки по статусам, меняющимся в соответствии с принимаемыми реше-
ниями; прием уведомлений о заключении, расторжении трудового дого-
вора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, о предоставлении от-
пуска без сохранения заработной платы продолжительностью более од-
ного календарного месяца в течение года; подготовку заключений о це-
лесообразности привлечения и использования иностранных работников, 
пребывающих в РФ в визовом порядке. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Департа-
ментом и Управлением ФМС по Томской области от 28.02.2012 органи-
зован обмен информацией для анализа и оперативного реагирования на 
миграционную ситуацию в Томской области, проводятся еженедельные 
мониторинги в разрезе муниципальных образований: выданных разре-
шений на работу и поступивших уведомлений работодателей о привле-
чении и использовании иностранных граждан для осуществления трудо-
вой деятельности; заключений о целесообразности привлечения и исполь-
зования иностранных работников; хода увольнения граждан, в том числе 
иностранных работников, в связи с ликвидацией организаций либо со-
кращением численности или штата работников. 
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Организовано взаимодействие между службой занятости, миграци-

онной службой, Государственной инспекцией труда и структурами, осу-

ществляющими управление в соответствующих отраслях экономики. 

  Специалисты Департамента входят в состав рабочей группы Обще-

ственно-консультативного совета при Управлении ФМС России по Том-

ской области по рассмотрению вопросов, связанных с привлечением 

иностранных граждан к трудовой деятельности, формированием и ис-

пользованием квоты на территории Томской области. 

Порядок определения потребности в привлечении иностранных  

работников и формирования квот на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации регулиру-

ется постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 № 783 (в ред. от 

08.12.2008 № 916). 

Работодатели ежегодно до 1 мая представляют в Департамент заяв-

ки о потребности в привлечении иностранной рабочей силы на коррек-

тировку квоты текущего года (в сторону увеличения или уменьшения)  

и на квоту предстоящего года. 

Департамент ежегодно до 1 июня обобщает заявки работодателей  

и направляет их на рассмотрение органов исполнительной власти, осу-

ществляющих управление в соответствующих отраслях (отраслевые де-

партаменты), УФМС России по Томской области, Государственной ин-

спекции труда в Томской области, трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений. 

Рассмотрение заявок осуществляется с учетом содействия в при-

оритетном порядке трудоустройству российских граждан, перспектив 

демографического развития региона, ожидаемого количества выпускни-

ков учреждений профессионального образования, результатов оценки 

эффективности использования иностранной рабочей силы в предыду-

щем году и по результатам рассмотрения ежегодно до 15 июня готовят-

ся заключения о целесообразности предусматриваемых объемов и про-

фессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных 

работников. 

Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и исполь-

зования иностранных работников ежегодно до 10 июля рассматривает 

представленные Департаментом материалы и принимает решение о це-

лесообразности предусматриваемых работодателями объемов и про-

фессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных 

работников. 
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Департамент на основании решений Межведомственной комиссии 

по вопросам привлечения и использования иностранных работников фор- 

мирует и направляет ежегодно до 15 июля в Минтруд России предложе-

ния Томской области о потребности в привлечении иностранных работ-

ников и по объемам квот на предстоящий год, об увеличении, уменьше-

нии потребности в привлечении иностранных работников на текущий 

год, информацию о результатах оценки эффективности использования 

иностранной рабочей силы в предыдущем году. 

В период кризиса квота на выдачу иностранным гражданам разре-

шений на работу уменьшилась в 2,2 раза (с 8398 ед. в 2008 г. до 3778 ед. 

в 2011 г.). 

Квота Томской области на выдачу разрешений на работу иностран-

ным гражданам на 2012 г. первоначально была утверждена в объеме 

4210 ед. (приказы Минздравсоцразвития от 30.11.2011 № 1434н, № 1435н). 

Департамент провел работу по корректировке квоты на текущий год  

в сторону увеличения и уменьшения, квота составила 3965 ед. (приказы 

Минтруда России от 24.08.2012 № 75н, № 76н), в том числе из стран 

ближнего зарубежья – 2179 ед. (55,0%), из стран дальнего зарубежья – 

1786 ед. (45,0%). 

В 2012 г. Управлением ФМС по Томской области оформлено 2139 

разрешений на работу для иностранных граждан в счет квоты, что со-

ставляет 53,9% от утвержденного объема (в 2011 г. – 29,5%). 

Основными причинами неосвоения квоты являются: снижение объ-

емов выполняемых работ организациями, заявившими о потребности  

в строительстве (доля в квоте – 58,8%), в сфере лесозаготовок и обра-

ботки древесины (доля в квоте – 14,3%); организации, заявившие о по-

требности в нефтегазовом секторе экономики (доля в квоте 2012 г. – 

2,1%), не выиграли тендеры на выполнение объема работ; длительный 

период утверждения корректировки квоты приводит к отказу работода-

телей от привлечения иностранных работников (приказы Минтруда 

России от 24.08.2012 № 75н, № 76н об утверждении корректировки 

квоты на текущий год, вступили в силу с 02.10.2012). 

На 2013 г. квота Томской области на привлечение иностранных ра-

ботников составляет 5287 ед. (приказы Минтруда России от 30.11.2012 

№ 566н, № 567н), в том числе из стран ближнего зарубежья – 3852 ед. 

(72,9%), из стран дальнего зарубежья – 1435 ед. (27,1%). В профессиональ-

но-квалификационном разрезе доля квалифицированных рабочих состав-

ляет 87,2%, специалистов – 5,8%, неквалифицированных рабочих – 7,0%. 
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  Квота на 2013 г. в РФ определена в количестве 1 745 584 человека 

(на уровне 2011 и 2012 г.). 

Основными экспортерами рабочей силы в Томскую область являют-

ся: Узбекистан – 50,4%, Китай – 15,6%, Корея – 8,7%, Таджикистан – 7,7%. 

  Наиболее востребованы иностранные работники в строительстве – 

56,4%, обрабатывающем производстве – 15,3%, предоставлении услуг – 

7,4%, лесном хозяйстве – 7,0%, оптовой и розничной торговле – 3,2%. 

  Доля квалифицированных рабочих составляет 87,2%, специалистов – 

7,0%, неквалифицированных рабочих – 5,8%. 

По данным Управления ФМС по Томской области на 01.04.2013  

на территории области осуществляют трудовую деятельность 13 высо-

коквалифицированных специалистов (из Индии – 12 человек, Бельгии – 

1 человек). Это сфера управления: директор, менеджер по экономике, 

эксперт в образовании. 

Процесс привлечения высококвалифицированных иностранных спе-

циалистов в Томской области не стал массовым и не оказывает сущест-

венного влияния на рынок труда. 

Учитывая актуальность проблемы развития трудовых ресурсов, ин-

новационную направленность социально-экономического развития Том-

ской области, а также желание вернуть отдельных соотечественников, 

проживающих за рубежом, Администрацией Томской области разрабо-

тан проект программы добровольного переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Томскую область. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 

2010 г. № 448-р Томской области предоставлена отсрочка в разработке 

Региональной программы по оказанию содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, в связи с тем, что регион не соответствует критериям 

территории вселения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Томской области по итогам 2012 г. ситуация 

в регионе не изменилась: индекс физического объема ВРП Томской об-

ласти – 102,8% (ВВП в России – 103,5%); уровень общей безработицы, 

определяемый по методологии Международной организации труда, в сред- 

негодовом исчислении составил 8,4% и превысил аналогичный средне-

российский показатель – 5,5%; естественный прирост населения – 1752 

человека, миграционный прирост – 4743 человека. 
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Вопрос о разработке долгосрочной целевой программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Томскую область соотечест-

венников, проживающих за рубежом, в 2013 г. рассмотрен на заседании 

Межведомственной комиссии. Принято решение вернуться к рассмот-

рению данного вопроса при изменении социально-экономической си-

туации в Томской области. 

С 2010 г. появился механизм привлечения иностранного работника 

из СНГ (т.е. гражданина без визы) для работы у частных лиц без извле-

чения прибыли работодателем, т.е. на работах, связанных с домашним 

хозяйством, воспитанием детей, ремонтом дома и т.п. Такой труд стал 

возможен при наличии патента. И это стало популярным у иностранных 

граждан. Такие иностранные граждане обязаны приобрести в миграци-

онных органах патент, стоимость которого составляет 1000 руб. в ме-

сяц, срок действия не может составлять более одного года. 

Введение патентов уже дало свои положительные результаты, это 

своего рода легализация деятельности. По данным Управления ФМС  

по Томской области в 2012 г. оформлено 11 559 патентов для осуществ-

ления трудовой деятельности у физических лиц, из них выдано 10 504 па- 

тента. 

Доходы от выдачи патентов поступают в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации, поэтому очень важно и дальше развивать эту систему. 

  Департамент ежегодно проводит оценку эффективности использо-

вания иностранной рабочей силы в соответствии с Методикой оценки 

эффективности использования иностранной рабочей силы, утвержден-

ной Приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 604. 

В 2011 г. доля ИРС в численности занятых в экономике Томской 

области составила 0,54%. Наибольшая степень зависимости от ИРС на-

блюдалась по видам экономической деятельности: строительство – 2,98% 

от занятых в отрасли, гостиницы и рестораны – 2,28%, наименьшая – по 

видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых и го-

сударственное управление и обеспечение военной безопасности; обяза-

тельное социальное обеспечение – 0,02%. 

Миграционный прирост населения имеет существенное влияние на 

напряженность на рынке труда Томской области. В 2011 г. в Томской 

области на 1 иностранного работника приходилось 18 безработных гра-

ждан (по методологии МОТ). Наименьший коэффициент наблюдался  

в строительстве, где на одного иностранного работника приходилось  

6 безработных. 
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Иностранными работниками были заняты 15,9% рабочих мест, на 

которых могли работать безработные граждане. В основном это непре-

стижные и низкооплачиваемые рабочие места по видам экономической 

деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-

ния; обрабатывающие производства; строительство; транспорт и связь; 

лесное хозяйство. 

По данным Управления ФМС по Томской области в 2011 г. на тер-

ритории Томской области зарегистрировано 42 382 иностранных граж-

данина, из них 11,7% прибыли для осуществления трудовой деятельно-

сти, 20,8% – в целях обучения, 5,8% – совершали деловые поездки, 

5,5% – совершали туристические поездки, 56,2% граждан въезжали  

на территорию области с частными целями (посещение родственников 

и знакомых). 

В 2011 г. в экономике были заняты 89,8% иностранных работников, 

получивших разрешение на работу, что является результатом работы, 

проводимой заинтересованными сторонами с работодателями, исполь-

зующими иностранную рабочую силу. Часть иностранных граждан, по-

лучивших разрешение на работу, не нашла работу и выехала, либо гра-

ждане работали у физических лиц без оформления трудовых отношений. 

  Сложная и серьезная проблема – нелегальная трудовая миграция, 

по данным УФМС по Томской области в 2011 г. численность незаконной 

миграции составила до 2500 человек. Такое положение порождает почву 

для злоупотреблений, коррупции, преступности и конфликтов. Именно 

нелегальная миграция подпитывает «теневую экономику» и воспроиз-

водит многие другие, сопутствующие негативные процессы в обществе. 

  Действующая система квотирования не позволяет региону гибко 

реагировать на изменение ситуации на рынке труда. Длительный пери-

од утверждения корректировки квоты приводит к отказу работодателей 

от привлечения иностранных работников. 

Использование трудовых мигрантов на неквалифицированных ра-

ботах и мизерная оплата их труда «отдается бумерангом» на оплате 

труда российских работников. 

Предпринимателям более выгодно использовать дешевую рабочую 

силу, лишенную к тому же каких-либо прав, чем вкладывать средства  

в инновационные проекты. 

Существенной проблемой является формальный подход работода-

телей к предоставлению сведений о вакансиях. Работодатель предъяв-
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ляет к потенциальному работнику профессионально-квалификационные 

требования, не соответствующие содержанию профессиональной дея-

тельности. 

Например, знание китайского языка предъявляется работодателем не 

только к переводчику, но и к представителям рабочих профессий, таким 

как наладчик, заточник, монтажник. Таким образом, исключается воз-

можность трудоустройства российских граждан на данные вакансии. При 

этом специалист центра занятости населения не вправе отказать рабо-

тодателю в приеме сведений о потребности в работниках. 

Имеют место случаи, когда работодатель, получивший квоту, за-

ключив с иностранным работником трудовой или гражданско-правовой 

договор, расторгает его в течение 2–3 дней. Иностранный работник, 

получив разрешение на работу, может трудоустроиться к любому дру-

гому работодателю. Таким образом, работодатели, используя пробелы 

миграционного законодательства, осуществляют посреднические услуги 

по предоставлению иностранных работников организациям, не имею-

щим квоты. 

Приход на российский рынок крупных иностранных компаний по-

влек за собой распространение ранее не известного в нашей стране яв-

ления – использование так называемого заемного труда. 

Сущность его заключается в том, что компания-провайдер (как пра-

вило кадровое агентство) заключает трудовые договоры с персоналом  

и в дальнейшем предоставляет этот персонал на возмездной основе всем 

заинтересованным компаниям-заказчикам по договорам о предоставле-

нии персонала. 

Сегодня в России сделки по предоставлению персонала находятся 

вне закона. Трудовой кодекс Российской Федерации прямо устанавли-

вает, что трудовые отношения возможны только между двумя сторона-

ми: работодателем и работником. 

Практика такова, что физические лица, привлекающие иностранных 

работников для осуществления трудовой деятельности при наличии па-

тента, не регистрируют трудовые договоры в администрациях муници-

пальных образований как предусматривает законодательство. 

Сегодня сложилась такая ситуация, когда за иностранных работни-

ков не уплачиваются взносы в Фонд социального страхования и Фонд 

обязательного медицинского страхования. Это означает, что стоимость 

рабочей силы для работодателя при применении иностранной рабочей 

силы значительно ниже. В настоящее время Минтруд России готовит 
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пакет законопроектов, который позволит уравновесить эту ситуацию. 

Стоимость рабочей силы должна для работодателей быть одинаковой, не 

должно быть дифференцированного подхода в этом отношении. 

Минтруда России подготовлены законопроект о внесении измене-

ний в Федеральный закон от 25.07.2002 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», направленный на со-

вершенствование механизма привлечения иностранной рабочей силы, 

обеспечение его гибкости, прозрачности и оперативности; проект Феде-

рального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, связанных с особенностями осуществления трудовой дея-

тельности иностранными гражданами». 

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить отдельной статьей, ре-

гулирующей особенности трудовой деятельности иностранных работни-

ков. Для заключения трудового договора с иностранным гражданином 

предлагается предусмотреть обязанность иностранного гражданина или 

лица без гражданства иметь разрешение на работу, патент, разрешение 

на временное проживание или вид на жительство в зависимости от их 

правового статуса. По окончании срока указанных документов преду-

смотрено отстранение от работы иностранного гражданина, при анну-

лировании документов – расторжение трудового договора. 
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Р.Х. Хамадеева, Н.Л. Большакова* 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Социальная поддержка старшего поколения – одно из ключевых 
направлений повышения продолжительности жизни, а значит, и реше-
ния социально-демографических проблем в России. Сегодня эта задача 
становится одной из приоритетных. 

Самый острый и самый обсуждающийся вопрос – доступность и ка-
чество социальных услуг для старшего поколения. 

Старение населения – объективная долговременная демографиче-
ская тенденция, требующая поиска качественно новых форм и решений 
в вопросах улучшения условий жизнедеятельности пожилых граждан – 
лиц «третьего возраста». 

Прогноз численности и половозрастной структуры населения Рос-
сии, опубликованный Федеральной службой государственной статисти-
ки, предполагает увеличение доли лиц старше трудоспособного возрас-
та в структуре населения с 21,6% в 2010 г. до 26,1% в 2020 г. 

В Республике Башкортостан доля лиц старших возрастов составля-

ет 19% или 771,6 тыс. человек. Из них, 73,6% – женщины, 26,4% – муж-

чины. Проживают в городской местности 59,9%, на селе – 40,1%. 

Как и в целом по России, в регионе наблюдается тенденция старе-

ния населения. Рост численности пенсионеров приводит к повышению 

требований в отношении предоставления социальных гарантий во всех 

сферах жизнедеятельности, усилению их роли в социальном развитии. 

  По данным исследования, проведенного Башкортостанстатом со-

вместно с Министерством труда и социальной защиты населения Рес-

публики Башкортостан, факторами социального благополучия для гра-

ждан пожилого возраста являются: пенсионное обеспечение (78,6%), 

медицинское обслуживание (68,8%), социальная поддержка (52,4%), со-

циальное обслуживание (21,4%) [1]. 
_______________ 

* Рита Хурматулловна Хамадеева (rgsufa@mail.ru); Наталья Леонидовна Боль-
шакова (bolshakovaNL@mail.ru). 
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В современных условиях с учетом развития новых технологий со-

циальной работы возникает необходимость дальнейшего совершенство-

вания методов государственного управления в сфере социального об-

служивания населения. 

Очень многое сегодня зависит от инициативы регионов. Региональ-

ный опыт может стать основой для создания концепции социального об-

служивания, адекватной сегодняшнему дню [2]. 

На решение проблем в части обеспечения достойной старости стар-

шему поколению направлена реализация республиканских целевых про-

грамм «Народный университет третьего возраста» на 2011–2013 гг., ут-

вержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 17 мая 2011 г. № 156, и «Предоставление мер социальной поддержки 

по зубопротезированию отдельным категориям граждан в Республике 

Башкортостан» на 2012–2014 гг., утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Башкортостан от 18 июля 2011 г. № 241 (с изме-

нениями, внесенными постановлением Правительства Республики Баш-

кортостан от 7 декабря 2011 г. № 451), а также реализация ведомствен-

ной целевой программы «Повышение качества жизни пожилых людей  

в Республике Башкортостан» на 2011–2013 гг., утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Баш-

кортостан от 22 августа 2011 г. № 205-о (с изменением, внесенным при-

казом Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан от 27 октября 2011 г. № 304-о). 

В рамках реализации задач, поставленных Президентом Республики 

Башкортостан Р.З. Хамитовым по социальной интеграции пожилых гра-

ждан, 7 декабря 2010 г. в Уфимском филиале Российского государствен-

ного социального университета состоялось открытие Народного универ-

ситета третьего возраста [3]. 

Образование в пожилом возрасте – инструмент для сохранения спо-

собности к социальной адаптации и интеграции через получение на сис-

темной основе сведений об изменяющемся мире. Право на образование – 

одно из основных прав человека – не может быть ограничено по признаку 

возраста, что подразумевает его непрерывность и возможность продол-

жения в пожилом возрасте. Образование взрослых в пенсионном возрасте 

не преследует цели получения профессии, оно относится к неформаль-

ному образованию, имеющему цель персонального развития, социаль-

ной адаптации и общения людей, сохранения их активной жизненной 

позиции. 
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Программой «Народный университет третьего возраста» предусмот-

рены лекции по основам медицины, семейной педагогики, права (основы 

правовой грамотности), мировых религий; слушатели интересуются фи-

лософией жизненных ценностей, психологией взаимоотношений (курсы 

семейной психологии), современной внутренней и внешней политикой 

государства, основами и методологией личной гигиены и лечебной 

физкультуры; особое внимание слушатели третьего возраста уделяют 

основам компьютерной грамотности (курсы продвинутого пользовате-

ля), мобильной связи, иностранным языкам (курсы английского языка). 

  Содержание практических курсов определяется актуальностью про-

блем, интересами слушателей. Раздел практических занятий предпола-

гает посещение курсов на выбор: адаптивная физкультура, садоводство 

(основы плодоовощеводства), ритмика, хоровое пение, декоративно-при- 

кладное искусство, театральное искусство, литература и художествен-

ное творчество, шахматы, нарды, шашки, аэробика, йога, лечебная физ-

культура, гимнастика, массаж, самомассаж, экскурсии и др. Безусловно, 

наибольший интерес вызвал практический курс работы на компьютере. 

При этом главной целью является не только обеспечение разнообразия 

проводимых занятий и специальных мероприятий, но и приближение 

образовательных возможностей к дому слушателей с помощью созда-

ния сети учебных и консультационных пунктов. Например, организова-

но несколько пунктов компьютерных занятий. Слушатель может выбрать 

тот, что находится ближе к дому. 

Необходимо отметить, что для пенсионеров организуются встречи 

со специалистами из министерств и ведомств республики, интересными 

людьми. Так, перед слушателями выступил дважды герой Советского 

Союза, летчик-космонавт, профессор, председатель Федерации союза 

космонавтики Владимир Васильевич Ковалёнок. 

Открытие Народного университета третьего возраста в Советском 

районе городского округа г. Уфа, несомненно, явилось значимым собы-

тием не только для Уфы, но и республики в целом, так как благодаря 

организованной деятельности Уфимского филиала РГСУ, ресурсного 

центра «Мои года – мое богатство» и Общества «Знание» Республики 

Башкортостан это мероприятие дало толчок городам и районам открыть 

филиалы Народного университета. Так, уже открыты Народные уни-

верситеты в г. Туймазы, г. Салават, в районах г. Уфы. 

Очевидно, что социальная интеграция подавляющей части населе-

ния, а именно к ней относятся пенсионеры, имеет много положительных 
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аспектов. Создание Народных университетов третьего возраста представ-

ляет собой механизм социальной адаптации, возвращения пожилого на-

селения к полноценной жизни. 
Заслуживает внимания такая инновационная технология социальной 

работы с пожилыми людьми, как социальный туризм. Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 29 апреля 2011 г. была ут-
верждена Республиканская целевая программа развития социального 
туризма. 

В самом общем виде социальный туризм – это путешествия граждан, 
которые субсидируются государством [4, С. 287]. Его объектами явля-
ются школьники и молодежь, пенсионеры и инвалиды, ветераны труда  
и войны. 

Отметим наиболее основные положения данной программы. Ею 

предусматривается предоставление пенсионерам и инвалидам субсидий 
за счет бюджетных средств для оплаты 70% стоимости туристских пу-
тевок, но не более 11 тыс. 800 руб. на одну путевку. 

Большая часть туров организована по Башкортостану, что, безуслов-
но, способствует продвижению внутреннего туризма, повышению попу-
лярности отдыха в родных краях. 

Стать участниками Программы могут граждане, зарегистрированные 
и проживающие на территории Республики Башкортостан: мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины с 55 лет, имеющие право на тру-
довую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Реализация программы предусматривает: расчет квот по количеству 
туристских путевок на каждое муниципальное образование Башкорто-
стана исходя из численности пенсионеров и инвалидов, проживающих  
в республике; заявительный порядок участия в программе пенсионеров 
и инвалидов и очередность предоставления путевок; самостоятельный 
выбор пенсионерами и инвалидами туристского продукта у туропера-
торов, основанный на рыночном принципе и конкуренции среди туро-
ператоров. 

Стоит отметить, что туроператоры республики уже представили ин-
тересные предложения по организации социальных туров. Были предло-
жены самые разнообразные варианты туристических маршрутов, вклю-
чая как активные виды отдыха, так и более спокойные. 

Сейчас разработано порядка 100 маршрутов и в ближайшем буду-
щем пожилым людям будет выделено более 2000 путевок по республи-
ке, свыше 600 по России и 133 международных тура [5]. 
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Социальный туризм получает развитие в столице. По случаю празд-

нования Дня города и Дня России в ушедшем году для ветеранов, нахо-

дящихся на реабилитации в Уфимском военном госпитале, была орга-

низована автобусная экскурсия по историческим местам Уфы. 

В планах уфимских властей развитие социального туризма для ве-

теранов и других категорий населения, находящихся под защитой госу-

дарства. Предполагается, что экскурсии при этом будут организовы-

ваться не только по Уфе, но и по территории всей республики. 

В сфере социального туризма наша республика стала пионером – ни 

в одном другом регионе страны не развернута подобная целевая про-

грамма [6]. 

Таким образом, Башкортостан обладает уникальным потенциалом 

в этой сфере – здесь возможны все виды туризма, включая оздорови-

тельный, экологический, культурно-познавательный, этнографический. 

  Интересна, на наш взгляд, и ведомственная целевая программа «По-

вышение качества жизни пожилых людей в Республике Башкортостан». 

  В результате реализации Программы ожидается: 

– организация мобильных бригад в городах и районах для обеспе-

чения срочными социально-бытовыми и социально-медицинскими ус-

лугами пожилых граждан и оснащение бригад автотранспортом; 

– создание 12 пунктов проката современных технических средств 

реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами (реабилита-

ционного оборудования); 

– увеличение охвата комплексным социальным обслуживанием до 

35% пожилых людей, проживающих в сельской местности, за счет ор-

ганизации работы «Социальной поликлиники»; 

– приобщение пожилых людей к ведению активного образа жизни  

с учетом их жизненного опыта, навыков и умений, а также желания 

приобрести новые знания и умения; 

– развитие волонтерского движения по оказанию помощи пожилым 

гражданам. 

Исходя из вышеизложенного, инновационные технологии – это ин-

струмент изменения отношения к феномену старости. Безусловно, дан-

ный социальный проект позволит пенсионерам вести более активный 

образ жизни, лучше понять современный информационный мир детей  

и внуков. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ХОСПИСАХ,  
ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ 

Омский государственный университет,  

г. Омск 

Хоспис – это медицинское учреждение, в котором больные с про-

гнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают достой-

ный уход. Пациентам хосписов оказывают паллиативную медицинскую 

помощь. Паллиативная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium – покры-

вало, плащ) – это подход, позволяющий улучшить качество жизни па-

циентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни 

заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря 

раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других фи-

зических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной 

поддержки [1]. 

Основные задачи хосписа: 

1. Формирование новой формы медицинского и социального обслу-

живания инкурабельных больных – благотворительной медицины. 

2. Проведение симптоматического лечения больных в терминальных 

стадиях, организация им квалифицированного ухода с применением пси-

хотерапевтических и традиционных методик. 

3. Подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии. 

4. Оказание социально-психологической помощи больным и родст-

венникам, обучение родственников навыкам ухода за больными [2]. 

Преимущества оказания паллиативной помощи неизлечимо боль-

ным людям с каждым годом становятся очевиднее, что, в свою очередь, 

подчеркивает необходимость участия социальных работников в этом 

процессе. 

Во многих регионах мира ученые и практики паллиативной меди-

цины, социальные работники, представители религиозных конфессий  
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вырабатывают единую стратегию паллиативного ухода, социальной под-

держки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с целью 

достижения наилучшего качества жизни больного и его семьи. 

Специалисты ООН пользуются Human Development Index – инте-

гральным показателем уровня жизни и экономики в целом, интегрируя 

три компонента: 

1. Физическое состояние людей, их долголетие (средняя ожидаемая 

продолжительность жизни). 

2. Духовное и интеллектуальное развитие людей (уровень образо-

вания). 

3. Материальная обеспеченность людей (ВВП на душу населения) [3]. 

  Заместитель главного врача по медицинской части городской по-

ликлиники № 205 г. Москвы, Елена Владимировна Полякова, сообщает 

в своей статье следующее: «В последнее время в стране появилось боль-

шое количество разнообразных социальных служб, социальная работа 

как институт, ее технологии, организационные формы претерпевают 

существенные изменения. Результаты изучения обеспеченности насе-

ления социальными услугами и опыт внедрения инновационных подхо-

дов в социальном обслуживании были представлены в марте 2001 г. на 

Всероссийской конференции «Реальная социальная политика в период 

модернизации в России» д.и.н., профессором Е.И. Холостовой. По дан-

ным автора, за последние 6 лет в России численность учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детей возросла в 21 раз и составляет 

около 2300 учреждений, предоставляющих более 23 млн различных ви-

дов социальных услуг. Быстрыми темпами развиваются социально-реа- 

билитационные центры для несовершеннолетних, кризисные центры 

для мужчин и женщин и др. Однако уровень обеспеченности и удовле-

творенности населения социальными услугами остается низким и имеет 

существенную дифференциацию по субъектам Российской Федерации. 

В регионах постоянно ведутся поиски наиболее приемлемых для кон-

кретных условий форм и методов социальной работы». 

Идея создания хосписов в нашей стране была принята не сразу, так 

как многие чиновники не хотели обращать внимание на проблемы тя-

желобольных людей, которым медицинская помощь могла лишь на не-

долгий срок продлить существование. С тех пор как в 1991 г. создали 

первый хоспис в Санкт-Петербурге, встала задача оказания не только 

медицинской помощи, но и социальной поддержки умирающим боль-

ным и их семьям. 
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Комитет здравоохранения г. Москвы выработал основные задачи 
социального работника в паллиативном уходе: 

– установление и поддержка связи с трудовыми коллективами, где 
раньше работал больной; 

– содействие в формировании необходимых документов (оформле-
ние инвалидности и т.д.); 

– госпитализация по медико-социальным показаниям в стациона-
ры, помещение в дома-интернаты, ходатайство в получении пенсий/ 
пособий, обеспечение техническими реабилитационными средствами, 
помощь в ритуальных услугах, различного вида услуги больным и их 
родственникам (организация питания, закупка продуктов, стирка, корм-
ление, чтение книг, переписка с родственниками, друзьями и т.д.) [3]. 
  Хотелось бы отметить, что Е.В. Полякова в своей статье отмечает 
следующее: «Социальная защита нетрудоспособных граждан должна 
быть нацелена на гуманизацию всех сфер жизни людей. Недопустимо, 
чтобы кто-либо ощущал себя лишним человеком, обременяющим близ-
ких, общество. Каждый должен как можно дольше сохранять желание  
и возможность проживать в семье, активно участвовать в экономическом, 
политическом, культурном развитии общества, пользоваться всеми его 
благами и по возможности их приумножать. Социальное обслуживание 
требует развития патернализма, как государства, так и общества в целом, 
включая благотворительность, попечительство, акты гражданского ми-
лосердия со стороны отдельных граждан. Разработка механизма функ-
ционирования системы многопрофильной целевой защиты населения 

должна вестись в направлении – нормативно-правового обеспечения со-
циальной защиты, разработки государственных стандартов услуг в здра-
воохранении и социальном обслуживании населения, инвестиционной 

политики в социальной сфере, инновационной политики социальных 

технологий, формирования федеральных, региональных программ соци-
ального развития, создания системы информационного обеспечения насе-
ления, институциональных и организационных преобразований социаль-
ного комплекса, таких как демонополизация, развитие инфраструктуры, 
приватизация социальных объектов, регулирование платных социальных 
услуг. Старение населения, ухудшающаяся экологическая обстановка, 
отсутствие этиотропного лечения злокачественных новообразований не 
позволяют строить оптимистических прогнозов на снижение уровня за-
болеваемости злокачественными опухолями и, в частности, на умень-
шение числа больных распространенными формами злокачественных 
новообразований». 

 



Перспективные направления развития социальной политики... 
 

 

 76 

Отсюда становится возможным предположить следующее: хоспис-

ная помощь не может ограничиваться лишь медицинским аспектом, вве-

дение в штат паллиативной медицины социального работника позволит 

реально повысить эффективность работы хосписа, качественно улуч-

шить жизнь инкурабельных больных и их семей и скоординировать дея-

тельность персонала на выполнение своих непосредственных обязанно-

стей. Хотелось бы отметить и тот факт, что паллиативная помощь не 

даст лучших результатов без тщательно отработанной и продуманной 

схемы социальной поддержки неизлечимо больных и их семей. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Томский государственный университет, г. Томск 

Конституцией Российской Федерации установлено, что Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека. Создание таких условий происходит путем реализации 

государственной социальной политики. В последнее время наблюдается 

тенденция перехода от патернализма к партнерским отношениям госу-

дарства с его гражданами при осуществлении социальной политики. 

Один из главных поводов для критики осуществления социальной 

политики патерналистского типа заключается в том, что она, во-первых, 

порождает иждивенчество граждан и лишает их стимула к развитию,  

а во-вторых, при такой политике потребности граждан не учитываются, 

государство само решает, что необходимо и что правильно. Однако гра-

жданам совсем не обязательно быть экспертами для того, чтобы знать, 

чего они хотят [1]. 

Дмитрий Медведев, находясь на посту Президента РФ, считал од-

ним из «социальных недугов», тормозящих развитие страны, патерна-

листские настроения в обществе: «Уверенность в том, что все проблемы 

должно решать государство. Либо кто-то еще, но только не каждый на 

своем месте. Желание «делать себя», достигать шаг за шагом личных 

успехов не является нашей национальной привычкой» [2]. 
_______________ 
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Переход от патернализма к партнерским отношениям при осущест-
влении социальной политики характеризуется ослаблением прямых ме-
тодов социальной помощи нуждающимся – прежде всего, в виде предос-
тавления денежных пособий – и переходом к более сложным, зачастую 
опосредованным формам социальной поддержки, переориентацией со-
циальных программ с «содержания» малоимущих на достижение ими 
экономической независимости. 

Так, при выстраивании партнерских отношений при работе с семь-
ями, находящимися в социально опасном положении, происходит разде-
ление ответственности за исполнение семьей ее функций между государ-
ством и самой семьей, стимулирование внутреннего потенциала семьи 
(при патернализме семья воспринимается как пассивный объект воздей-
ствия, часто лишь контролирующими и карательными методами). 

Одним из разделов «Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг.» является раздел «Дети – участники реализации 
Национальной стратегии», что свидетельствует о том, что государство 
начинает выстраивать субъектные, партнерские отношения с детьми, да-
вая возможность им выразить собственное мнение относительно проис-
ходящего [3]. 

Одним из способов, помогающих выстроить субъектную позицию 
ребенка и его семьи, является оказание профилактических социальных 
услуг. 

Долгое время понятие «услуга» обычно связывалось с неформаль-
ными межличностными отношениями либо с коммерческой деятельно-
стью. В социальной сфере чаще употреблялись обще-безликое «обслу-
живание», «обеспечение», «предоставление». Однако услуга – это все-
гда взаимодействие того, кто оказывает, и того, кому оказывают услугу, 
которое строится из индивидуальных потребностей получателя услуги 
и нацелено на достижение конкретного результата [4]. 

На территории Томской области в рамках построения областной 

системы профилактики социального сиротства в начале 2000-х гг. нача-
лась разработка и апробация инновационных профилактических соци-
альных услуг семье и детям при содействии Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения. Услуги адресованы следующим благо-
получателям: замещающим семьям, детям группы риска по социальному 
сиротству, детям-инвалидам, детям, пострадавшим от насилия, выпуск-
никам детских домов, детям, имеющим трудности в развитии. В основе 
финансирования данных услуг лежит конкурсный механизм отбора ор-
ганизаций, получающих право на предоставление услуг. 



Управление разработкой и реализацией инновационных социальных услуг... 
 

 

© Кармазина А.В., 2013 79 

Избранная стратегия перехода к заказу услуг на конкурсной основе 

позволила реализовать принцип бюджетирования, ориентированного на 

результат. На базе учреждений различной ведомственной принадлеж-

ности функционируют 8 стажировочных площадок по каждой услуге, 

что является дополнительным инструментом для решения вопросов 

обеспечения качества услуг и повышения их доступности [5]. 

Инновационность данных услуг заключается в абсолютно ином спо-

собе работы с ребенком, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Ранее работа велась исключительно в условиях стационарного учрежде-

ния и только с самим ребенком, его семья не вовлекалась в реабилита-

ционный процесс. Предоставление услуг же имеет профилактический, 

превентивный, выявительный принцип. Работа ведется не в учреждении 

для детей-сирот, а на территории семьи, на базе некоммерческих орга-

низаций, общеобразовательных школ и др., что расширяет круг постав-

щиков услуг, а также значительно повышает доступность данных услуг 

для семей, нуждающихся в них. 

Возьмем для примера профилактическую услугу «Социальная гос-

тиная для детей группы риска». В настоящее время общеобразовательная 

школа ориентирована на получение высоких результатов (ЕГЭ, ГИА, 

победы в конкурсах и олимпиадах разного уровня), вследствие чего школа 

вынуждена избавляться от «трудных» детей по социальному сиротству, 

которые высоких результатов не демонстрируют. В рамках услуги про-

ходит адаптация детей из неблагополучных семей к школе путем созда-

ния реабилитационного пространства, позволяющего детям удерживать-

ся в школе, получать педагогическую, психологическую и социальную 

помощь. В результате дети начинают участвовать в совместных делах, 

приобретают позитивный опыт взаимодействия, у них появляется моти-

вация к общению и совместной деятельности, дети находят занятие по 

душе, становятся более успешными в социальном и учебном планах [6]. 

  Деятельность по разработке и апробации социальных услуг детям  

и семьям с детьми строилась по принципу «от частного к общему». На 

основе опыта организаций, оказывающих услуги, разрабатывались стан-

дарты услуг, т.е. от выявления локальных практик на местах двигались 

к структурному и концептуальному оформлению деятельности. 

Далее в Томской области появился орган исполнительной власти, 

ответственный за организацию деятельности по профилактике социаль-

ного сиротства – Департамент по вопросам семьи и детей Томской облас-

ти, специалисты которого совместно со специалистами также созданного 
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Учебно-методического центра продолжили работу по разработке новых 

социальных услуг и их стандартизации. 

При разработке стандарта услуги «Домашние помощники и индиви-

дуальные тьюторы» наблюдался успешный опыт взаимодействия разных 

сторон – специалисты организаций, апробировавших новую деятель-

ность, систематически заполняли дневники, получали отзывы тех, кто 

получал услуги. В итоге данная информация была использована спе-

циалистами Учебно-методического центра. 

Однако эта практика не стала системной, стандарты других услуг 

разрабатывались непосредственно специалистами-экспертами без при-

влечения целевых групп. Высказывались мнения о том, что «они не го-

товы, они не специалисты и не знают, что нужно. Если и привлекать 

клиентов, то в качестве «подопытных»». Тем не менее предлагался ва-

риант привлечения клиентов к оценке эффективности услуги: как они 

оценивают формы работы, характер взаимодействия со специалистами, 

как оценивают собственные изменения. 

Данная ситуация характеризует наличие единичного прецедента ус-

пешного взаимодействия разных субъектов (специалистов Департамен-

та, специалистов Учебно-методического центра, специалистов организа-

ций, оказывающих услуги, получателей услуг) при разработке стандар-

та услуги.  

Эффективность услуг обусловлена взаимодействием потребителей 

и разработчиков услуг при разработке услуги, в результате которого 

будут найдены точки пересечения пониманий и ожиданий потребителей 

услуг и тех, кто эти услуги оказывает. Данное взаимодействие строится 

(или не строится) исходя из механизмов и условий, созданных (или не 

созданных) управлением. 

Таким образом, необходимо определить содержание управленче-

ских условий и механизмов, которые позволили бы прецедент успешно-

го взаимодействия субъектов перевести в устойчивую систему. 

Здесь возникают следующие исследовательские вопросы. Что спо-

собствует становлению субъектов при разработке и реализации услуг,  

а также их взаимодействию? Каковы формы, способы организации взаи-

модействия? Какой субъект является координатором взаимодействия  

и какие у него функции? Данные вопросы еще предстоит решить. 
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СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАКОРАЗВОДНОГО 

ПРОЦЕССА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  
РОССИЙСКИХ МЕДИАТОРОВ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

В быстро меняющемся обществе происходит интенсивное развитие 
внесудебных форм решения споров, одной из которых является медиация 
(посредничество). Анализ многочисленных определений медиации по-
зволяет говорить о ней как о процессе урегулирования спора, в котором 

сами стороны конфликта вырабатывают решение и несут за него ответ-
ственность. Оно формируется на основе удовлетворенности им сторон, а 
не в результате состязания, таким образом, стороны равны в своих ин-
тересах и ресурсах. Задачей медиатора является поддержание конструк-
тивной обстановки в процессе переговоров, чтобы каждая сторона чув-
ствовала себя достаточно защищенной, чтобы выражать свое мнение и 
быть услышанной. 

Очевидно, число конфликтов в нашем обществе увеличилось, они 
стали более сложными, появились их новые виды, требующие специаль-
ных форм разрешения, при которых сами стороны будут нести личную 
ответственность, а их взаимодействие – способствовать более полному 

раскрытию интересов сторон и более быстрому решению ситуации. Кроме 

того, существуют конфликтные ситуации, при решении которых важно 

оставаться партнерами, что и позволяет делать медиация. Так, например, 
поддерживать партнерские отношения важно в случае супружеского 

развода, так как между членами распавшейся семьи неизбежно взаимо-
действие по вопросам воспитания общих детей, пользования общим 

имуществом и т.д. В свою очередь регулирование бракоразводного про-
цесса способствует преодолению возникающих сложностей с меньшими  
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рисками для социально-психологического состояния супругов. Именно 
поэтому значимость деятельности семейных медиаторов возрастает. 

Интересно знать, каково понимание медиации специалистами, прак-
тикующими ее в России, ведь во многом оно зависит от ценностных 
установок и опыта медиатора и определяет его роль в процессе посред-
ничества. Автором было проведено исследование методом полуформали-
зованного интервью, ориентированного на изучение семейной медиации 

как альтернативной практики регулирования бракоразводного процесса 

(январь–апрель 2013 г.). Интервьюированию подверглись эксперты и спе-
циалисты центров медиации городов Москвы и Новосибирска. 

В ходе исследования были выявлены два подхода к применению 
техник медиации, к пониманию ее целей и ценностей специалистами  
и экспертами. Первый можно условно назвать «классической школой ме-

диации», сформированной за рубежом; образцом медиативной деятель-
ности является иностранный опыт. Действия медиаторов, придержи-
вающихся данного подхода в осуществлении медиации, регламентиру-
ются европейским этическим кодексом медиатора и законом. Они не 
признают смешения различных практик, отступления от главных прин-
ципов медиатора, считая, что все это формирует нечто иное, не имею-
щее право на признание медиацией. 

Ряд специалистов и экспертов придерживаются другого подхода, 
который условно можно назвать неклассическим или модифицированным 

вариантом медиации. Думается, он возник вследствие адаптации тех-
ники к реалиям и традициям российского общества. У таких специали-
стов не прослеживается четкое понимание специфики медиации, имеет-
ся собственная интерпретация роли медиатора в процессе урегулирова-
ния спора, принципов, на которых основывается их деятельность. Спектр 
методов, применяемых при осуществлении процедуры, выходит за рам-
ки медиации, активно используются техники из психологии, элементы 
юридического консультирования, жизненный опыт, эмпатия и пр. На-
рушается нейтральность медиатора, порой он не сторонний наблюда-
тель, а активный участник. Тем не менее они позиционируют себя как 
медиаторы. 

Черты первого подхода в деятельности специалистов просматри-
ваются в некоторых их ответах на вопрос об интерпретации понятий 
медиации как деятельности и медиатора: 

«Медиация – это особая, уникальная, очень тонко проработанная 
процедура, максимально способствующая самим сторонам договориться 
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о разрешении конфликта. Медиатор – это только медиатор, абсолютно 
нейтральная, незаинтересованная в исходе общения сторона». 

«Я сторонник международного термина медиации, который проис-
ходит от латинского слова «медиаре» – быть посередине… Помочь сто-
ронам выработать решение, наделить стороны силой принять на себя оп-
ределенную ответственность и обязательства за выработанное решение, 
что поможет впоследствии это решение добровольно исполнить». 

Следующие цитаты из интервью, в котором участвовало два спе-
циалиста, иллюстрируют вторую модель медиации: 

«Информант 2: Я считаю, что медиатор в первую очередь человек,… 
который сажает две стороны за стол переговоров… Человек, который… 
позволил каждой стороне взглянуть на проблему со стороны противо-
положной. Да, и на мой взгляд, высший пилотаж – это тогда, когда ты 
не выражаешь собственное мнение. 

Информант 1: Но это очень сложно, потому что люди, которые при-
ходят к нам… они хотят, чтоб мы им сказали, как это сделать. Иногда, 
конечно, приходится сказать, что есть такой вариант и такой.  

Информант 2: … Потому что в классическом виде медиации, ее как 
бы нет. Ее не часто встретишь. 

Информант 1: Она невозможна. 
Информант 2: Нет, она ПОРОЙ невозможна, но при этом надо по-

нимать. Результат… Да, допустим, классической медиации не было, но 
конфликт урегулирован». 

Хочется отметить, что государство предъявляет невысокие требова-
ния к медиаторам. Для осуществления данной деятельности на профес-
сиональной основе достаточно иметь высшее образование по любой спе-
циальности и пройти специальные курсы медиаторов. Наверное, еще  
и поэтому в нашей стране существуют различные образцы медиации. 

На примере двух различных подходов, условно обозначенных как 
«классическая медиация» и «неклассическая медиация», можно просле-
дить влияние профессии, личностных характеристик и прочих факторов 
на организацию медиации. Представители классического направления 
считают, что обладание некоторыми профессиями может помешать ме-
диатору в осуществлении своей деятельности. При анализе интервью  
с последователями данного подхода выявилась зависимость их места 
работы и рода деятельности от полученного образования, которое по-
зволяет осуществлять деятельность медиатора. Так, все они работают  
в тех центрах, где прошли курсы медиаторов, поэтому они подробно 
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освещают особенности учебной программы, многие сами сегодня явля-
ются тренерами в рамках этих курсов. Эксперты четко отделяют свое 
высшее образование, полученное ранее, и опыт работы по данной про-
фессии от медиативной деятельности, которая является для них веду-
щей на данный момент. 

Примером второй модели является организация, созданная по ини-
циативе семейной пары и занимающаяся предоставлением широкого 
спектра услуг, помимо медиации. Туда входят психологическая под-
держка, юридическая консультация, составление «индивидуальной пси-
хоматрицы клиента», гороскопа, розыск второй стороны для привлече-
ния к участию и другое, причем все эти услуги могут сопровождать 
процедуру посредничества. Для осуществления розыска другой сторо-
ны в организации существует специальная штатная единица, как они 
сами ее обозначают – «силовик». Директор центра – бывший военный,  
а его супруга и коллега – бывший адвокат, увлекающийся психологией 
и астрологией. Другими словами, свой профессиональный и жизненный 
опыт представители данной организации не отделяют от медиативных 
практик и, напротив, активно его используют. 

Практика семейной медиации является заимствованной для рос-
сийского общества, и несмотря на существующее мнение, что «медиа-
ция – она абсолютно всемирная, она всюду одинаковая», большинство 
экспертов все же утверждают, что она приобрела в России свои особен-
ные черты. Прежде всего, это, конечно, присутствие элемента беседы,  
в процессе которой участники, с одной стороны, выговариваются, с дру-
гой, медиатор проявляет эмпатию: 

«Люди очень любят поговорить, конечно. Мы, наши люди устрое-
ны так, что они приходят, они рассказывают. Первые встречи не часо-
вые, а бывают по два, по три часа с ними разговариваем, с человеком, 
раскрываем все, что можем открыть». 

«…это, наверное, все-таки наше – поговорить с человеком, выслу-
шать его, действительно интересоваться человеком». 

«…российская семейная медиация предполагает очень сильное пер-
сональное участие, сопереживание. У нас россияне отличаются, пожа-
луй, – более эмоциональны, чем люди западного менталитета». 

Традиционные институты, которые занимаются регулированием 
бракоразводных процессов – суды – перегружены и уступают в эффек-
тивности институту медиации, что влияет на повышение спроса на дан-
ную услугу. В свою очередь, институт медиации подвергается влиянию 



Социальная работа с семьей и детьми: современные вызовы и проблемы 
 

 

 © Куйбасова Ю.Е., 2013 86 

различных факторов, свойственных нашему обществу, одним из которых 
является понимание медиации практикующими ее специалистами. Ка-
чество медиации во многом зависит от того, какую роль на себя берет 
медиатор, как интерпретирует принципы деятельности, какие использу-
ет методы смежных профессий и какие привлекает дополнительные 
ресурсы. Одни специалисты считают, что границы медиации помогают 

более точно определить суть этого процесса, сохранить его целостность  
и защитить интересы тех, кто в нем участвует. Кроме того, они позво-
ляют отличить медиацию, осуществляемую квалифицированным спе-
циалистом, от «неофициальной медиации». Другие специалисты утвер-
ждают, что свойственная российским реалиям адаптированная процеду-
ра, теряя «чистую» форму, никак не влияет на ее концептуальные 
принципы, а главное, в конечном счете, позволяет достигать эффект, 
может быть, даже более высокий, чем при осуществлении классической 
медиации. Так или иначе, и у первого, и у второго подхода есть свои 
сторонники, а на обе эти процедуры есть спрос. Конкуренции между 
ними не просматривается, поэтому думается, что обе эти модели, опре-
деляемые различными взглядами на суть медиации, могут сосущество-
вать, решая общие задачи.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗОРСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ:  
ОПЫТ г. НОВОСИБИРСКА 

Новосибирский государственный технический университет,  
г. Новосибирск 

Очевидно, что в современной России направление работы с семьей 
и детьми признается одним из самых актуальных и значимых. Это под-
тверждается в том числе разработкой и принятием Национальной стра-
тегии в интересах детей, в соответствии с которой с целью расширения 
спектра и повышения качества социальных услуг семье и детям необхо-
димо разрабатывать и реализовывать инновационные технологии, формы 
и методы работы [1]. При этом необходимо отметить, что современное 
состояние системы социальной работы с семьей и детьми характеризу-
ется наличием ряда проблем. Одной из центральных проблем существо-
вания и развития социальной работы с семьей и детьми, несомненно, 
является проблема эффективности и результативности работы с данны-
ми клиентскими группами. 

Во многом эффективность и результативность зависит от характе-
ристик субъектов профессиональной деятельности – работников учре-
ждений социальной защиты и социального обслуживания населения, 
непосредственно предоставляющих услуги семьям и детям. Положение 
и характеристики группы профессионалов различных специальностей 
(специалистов социальной работы, социальных педагогов, педагогов-
психологов, психологов и воспитателей), работающих в организациях  
и учреждениях, предоставляющих социальные услуги семье и детям, 
является достаточно сложным. Сложности эти связаны с рядом объек-
тивных и субъективных факторов. 

К объективным факторам мы можем отнести: 
– в целом невысокий размер заработной платы специалистов, рабо-

тающих с семьей и детьми; 
_______________ 
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– преимущественно «женские» коллективы организаций и учрежде-

ний социальной защиты и социального обслуживания населения; 

– частые встречи сотрудников социальных сервисов с психотравми-

рующими, эмоционально тяжелыми профессиональными ситуациями; 

  – невысокий уровень обеспечения материально-технической базы уч- 

реждений и организаций (низкий уровень компьютеризации социальных 

служб, отсутствие транспорта и/или недостаточное обеспечение его ГСМ, 

помещения, не отвечающие необходимым условиям труда и отдыха); 

  – недостаточный уровень профессиональной компетентности со-

трудников; 

– отсутствие профильного образования как у рядовых работников, 

так и управленцев в сфере работы с семьей и детьми. 

К субъективным факторам, определяющим сложности статуса ра-

ботников организаций и учреждений, предоставляющих социальные ус-

луги семье и детям, можно отнести следующие: 

– иерархический характер организационной культуры большинства 

государственных и муниципальных организаций и учреждений по рабо-

те с семьей и детьми; 

– наличие большой дистанции власти между рядовыми сотрудни-

ками и управленческим аппаратом; 

– авторитарный стиль управления в организациях и учреждениях; 

  – слабо простроенная система управления персоналом в учреждени-

ях по работе с семьей и детьми; 

– наличие профессиональных деформаций у многих сотрудников ор- 

ганизаций и учреждений социальной защиты и социального обслужива-

ния населения, работающих с семьями и детьми; 

– высокий уровень профессионального выгорания специалистов, ра-

ботающих с семьями и детьми. 

В перспективе модернизации системы социального обслуживания 

во многом внимание уделяется работе, направленной на преодоление 

проблем, сложившихся в результате влияния вышеперечисленных фак-

торов. Так, в принятой в 2012 г. «дорожной карте» в сфере социального 

обслуживания населения на 2013–2018 гг., особое внимание уделяется 

решению кадровых проблем отрасли, сохранению кадрового потенциа-

ла и повышению престижа профессии социальных работников. В каче-

стве задач реформирования системы социальной защиты и социального 

обслуживания населения значатся проведение эффективной кадровой по- 

литики, повышение заинтересованности работников в труде и поднятие 
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престижа профессии социального работника. Предполагается принятие 

субъектами Российской Федерации мер по повышению кадрового потен-

циала работников учреждений социального обслуживания населения [2]. 

Очевидной становится необходимость поиска и реализации конкретных 

механизмов решения поставленных задач. Нам представляется, что в сло-

жившихся условиях одним из таких механизмов может и должно стать 

внедрение в практику социальной работы с семьей и детьми супервизии 

как средства оптимизации профессиональной деятельности. 

Развитие и формирование супервизии имеет уже достаточно долгую 

историю на Западе и только зарождается в России. Появившись в лоне 

психоаналитической школы в начале ХХ столетия, супервизия, бурно 

развиваясь, распространялась не только в сфере психологов и психо-

аналитиков, но и в целом спектре так называемых «помогающих» про-

фессий, одной из которых является и социальная работа [3]. 

Существует множество подходов к определению сущности и содер-

жания супервизии в социальной работе, воспользовавшись одним из них, 

мы можем определить супервизию как систему профессиональной под-

держки, взаимодействия двух специалистов осуществляемого путем про- 

фессионального консультирования и анализа целесообразности, а также 

качества используемых практических подходов, обратную связь, получае-

мую специалистом от супервизора, предполагающую оценку своей рабо-

ты, и систему развития и углубления профессиональной рефлексии [4]. 

  Основная функция супервизора заключается в поддержке и кон-

сультировании обучающегося социального работника, предоставлении 

ему возможности рефлексировать свои профессиональные действия  

и свое профессиональное поведение. Диапазон ролей супервизора очень 

широк – от эксперта до учителя, это объясняется достаточно большим 

количеством функций супервизии. Чаще всего перечень функций супер-

визии включает в себя следующие: 

– аналитическая (экспертная) функция, подразумевающая оценку  

и выявление проблем, возникающих в профессиональной деятельности; 

  – образовательная (формирующая, информативная) функция, подра-

зумевающая обучение социального работника; 

– фасилитирующая (каталитическая) функция, подразумевающая по- 

буждение к профессиональной рефлексии, мотивирование; 

– поддерживающая (тонизирующая) функция, подразумевающая 

уменьшение напряжения, противостояние влияниям со стороны проблем 

клиентов, одобрение, подтверждение значимости, признание ценности; 
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  – направляющая (нормативная, предписывающая) функция, подра-

зумевающая контроль социального работника над собственной лично-

стью (недостатки, слепые пятна, уязвимые стороны, предрассудки) [3]. 

  В России супервизия в социальной работе только начиняет внедрять-

ся в практику работы с различными категориями населения. При этом  

в современных условиях российской действительности супервизия при-

обретает ряд особенностей. 

Специфика развития супервизии в системе социальной защиты и со-

циального обслуживания населения России заключается в следующем: 

  – система супервизии неинституционализирована в практике россий-

ской социальной работы: не разработаны нормативные основания прове-

дения супервизии, фактически отсутствует сообщество профессиональ-

ных супервизоров, крайне неясны требования к супервизору; 

– многие организации, учреждения и отдельные специалисты не име-

ют ясных представлений о сути супервизии, что ведет к неоправданным 

надеждам и опасениям по поводу внедрения супервизии в практику со-

циальной работы; 

– супервизорские программы чаще разрабатываются и внедряются 

в практику работы негосударственных, общественных организаций со-

циальной работы, чем в государственных и муниципальных организа-

циях и учреждениях. 

В практике супервизии, реализуемой в России на данное время, мож-

но условно выделить три основных направления супервизорских про-

грамм: 

1. Супервизорские программы для студентов, обучающихся в выс-

ших и средних профессиональных учебных заведениях. Такие програм-

мы реализуются в основном во время прохождения студентами различ-

ного вида практик. 

2. Супервизорские программы для профессионалов как часть про-

грамм повышения квалификации действующих специалистов в области 

социальной работы. 

3. Супервизорские программы для профессионалов как профессио-

нальное сопровождение в рамках внедрения инновационных программ 

и проектов в организациях и учреждениях социальной защиты и соци-

ального обслуживания населения. 

В г. Новосибирске и Новосибирской области масштабное внедрение 

и распространение супервизии в практике работы социальных служб, 

работающих с семьей и детьми, во многом стало возможным благодаря 
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сотрудничеству Министерства социального развития Новосибирской 

области с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В 2009 г. в Новосибирской области была запущена програм-

ма «Чужих детей не бывает» [5], софинансируемая Фондом. В качестве 

одного из направлений работы в рамках программы было обозначено 

повышение профессиональной компетентности специалистов, работаю-

щих с семьей и детьми. Для реализации программ повышения квалифи-

кации на базе кафедры социальной работы и социальной антропологии 

Новосибирского государственного технического университета был об-

разован Областной учебно-методический центр «Семья». 

На базе центра «Семья» с 2009 по 2012 г. было обучено более 800 спе-

циалистов, работающих с семьей и детьми, как из Новосибирской об-

ласти и г. Новосибирска, так и других регионов России. В 2012 г. в Но-

восибирской области была принята новая долгосрочная целевая программа 

«Семья и дети» на 2012–2015 гг. [1], в которой также большое внимание 

уделено повышению профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с семьей и детьми. В ходе реализации программы «Семья 

и дети» на базе областного учебно-методического центра «Семья» было 

организовано обучение по программе краткосрочного повышения ква-

лификации 90 специалистов, работающих с семьей и детьми, по теме 

«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работаю-

щих с семьей и детьми». В программе курсов был предусмотрен блок: 

«Супервизия как способ личностного развития и профилактики профес-

сиональной деформации специалистов, работающих с семьей и детьми, 

учреждений различной ведомственной принадлежности». 

В ходе изучения этого блока слушатели курсов выразили большую 

заинтересованность во внедрении супервизорских программ в свою про-

фессиональную деятельность. Специалистами центра «Семья» и сотруд-

никами кафедры социальной работы и социальной антропологии была 

разработана Концепция развития супервизии как средства оптимизации 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы с семьей  

и детьми, которая была предложена для реализации учреждениям г. Но-

восибирска и Новосибирской области, работающим с семьей и детьми. 

В рамках данной концепции была выделена основная цель внедрения 

супервизорских программ в практику работы с семьей и детьми, заклю-

чающаяся в повышении качества услуг семье и детям посредством про-

филактики и коррекции профессиональных и профессионально-лично- 

стных затруднений, возникающих при предоставлении специалистами 
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услуг клиентам социальных служб. В концепции развития супервизии, 

предложенной учреждениям и специалистам, работающим с семьей  

и детьми, определены основные обязанности супервизора, к которым 

относятся: 

1. Проведение аудита деятельности по работе с семьей и детьми 

учреждения/отделения, за которым закреплен супервизор. 

2. Диагностика проявлений и уровней профессионального выгора-

ния, стресса, деформаций у специалистов отделений учреждений. 

3. Способствование повышению квалификации персонала, уровня 

его знаний, навыков и умений (образовательная функция), отработка 

навыков работы с клиентами. 

4. Организация постоянно действующего семинара по типу баллин-

товской группы (разбор случаев). 

5. Содействие в формировании индивидуальных образовательных 

стратегий специалистов. 

6. Отслеживание новой информации и доведение ее до персонала 

отделения (выполнение функции консультирования). 

7. Профилактика и содействие разрешению конфликтных ситуаций 

в работе специалистов. 

8. Профилактика профессионального выгорания, стресса, деформа-

ций у специалистов отделений. 

9. Снятие симптомов эмоционального напряжения и оптимизация 

рабочей обстановки. 

10. Оценка качества работы социального работника. 

11. Составление рекомендаций по оптимизации деятельности учре-

ждения/отделения в области оказания услуг семье и детям как для ру-

ководства, так и для самих специалистов. 

Внедрение супервизии в практику работы с семьей и детьми пред-

полагается в экспериментальном режиме в четыре этапа. 

В ходе первого (подготовительного) этапа осуществляется: 

– закрепление супервизора из числа специалистов ОУМЦ «Семья» 

за отделениями по работе с семьей и детьми; 

– проведение предварительной встречи с руководителями КЦСОН 

(директор, зам. директора, зав. отделением) для обсуждения организа-

ционных вопросов; 

– заключение супервизорского договора, в котором прописываются 

права и обязанности сторон, основной функционал супервизора; 
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– разработка и нормативное закрепление документационного обес-

печения деятельности супервизора в учреждении/отделении (формы 

отчетности, рабочая документация супервизора и супервизируемых); 

– проведение предварительной установочной встречи супервизора 

с супервизируемыми специалистами, на которой выясняются ожидания 

участников и необходимая степень структурирования встреч. 

На втором (диагностическом) этапе реализуются следующие фор-

мы и методы деятельности супервизора в учреждении: 

– социальный аудит деятельности отделения в целом и работы от-

дельных специалистов по решению проблем семьи и детей; 

– оценка уровня сформированности профессиональных компетен-

ций специалистов, работающих с семьей и детьми; 

– диагностика профессионально-личностных качеств и проблем 

специалистов учреждения по параметру его ресурсности для профес-

сиональной самореализации в избранной сфере: мотивы профессио-

нальной деятельности (диагностика эмоционального выгорания, ком-

муникативных способностей и т.д.). 

Третий (основной) этап включает: 

– разработку рекомендаций учреждению по оптимизации работы  

с семьей и детьми; 

– проведение коллективной супервизорской сессии (по принципу 

работы баллинтовских групп); 

– осуществление индивидуальной супервизии по запросу специа-

листов. 

На четвертом (заключительном этапе) осуществляется: 

– написание итогового отчета о деятельности супервизора в учреж-

дении, включающего в себя: краткие стенограммы индивидуальных сес-

сий, а также краткое резюме с возможными рекомендациями суперви-

зора; краткое описание содержательных и формальных составляющих 

групповой супервизии; 

– оценка специалистами и руководством учреждения эффективно-

сти и результативности проведенной супервизором работы; 

– корректировка программы супервизии в учреждении/отделении. 

  Разработанная концепция развития супервизии как средства оптими-

зации профессиональной деятельности в сфере социальной работы с семь-

ей и детьми в экспериментальном режиме внедряется с марта 2013 г.  

в деятельность отделений профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних и отделений психолого-педагогической 
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помощи семье и детям в шести Комплексных центрах социального об-

служивания населения г. Новосибирска. 
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О.И. Кравченко* 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:  
ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, г. Томск 

Сформированная в Томской области модель профилактики социаль-

ного сиротства представляет собой нормативно закрепленную на регио-

нальном уровне систему социальных инноваций, нацеленных на защиту 

права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Защита прав ребенка – это приоритет, вокруг которого объединены 

5 ключевых элементов региональной системы профилактики социаль-

ного сиротства: 

1) технологии, 

2) специалисты, 

3) услуги, 

4) управление системой, 

5) нормативная база. 

Все они одинаково важны, и в каждом содержится межведомствен-

ный компонент, опираясь на который действует вся система. 

В Томской области внедрена технология своевременного выявле-

ния семейного неблагополучия и работы со случаем (рис. 1), что позво-

ляет организовать эффективный процесс профилактики социального си-

ротства. 

Данный алгоритм позволяет четко структурировать процесс защи-

ты интересов ребенка, а также обеспечивает согласованные межведом-

ственные действия и границы полномочий каждого участника. 

Сигнал – это факты, свидетельствующие о возможном нарушении 

прав ребенка, которые стали известны гражданам, специалистам органи-

заций и учреждений различных ведомств, работающих с семьей и детьми. 

  Поступлению сигнала предшествует большая предварительная меж-

ведомственная работа по выявлению признаков детского неблагополучия 
 

_______________ 

* Оксана Ивановна Кравченко (krav@family.tomsk.gov.ru). 
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Рис. 1. Технологический алгоритм 

 

специалистами ведомств системы профилактики по месту жительства, 

учебы, лечения, досуга ребенка. Для этого проводилось обучение спе-

циалистов различных ведомств и уровней, работающих с семьей и деть-

ми (медиков, педагогов и др.), на базе Учебно-методического центра 

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. Организо-

ван единый порядок действий при обнаружении признаков нарушения 

прав ребенка. 

Все сигналы о возможном нарушении прав ребенка принимают под-

готовленные специалисты по опеке и попечительству районных под-

разделений. После получения информации ими проводится проверка  

с целью определения: 

а) имело ли место нарушение прав ребенка, 

б) безопасно ли ребенку оставаться в семье. 

В случае обнаружения угрозы жизни и/или здоровью ребенка в се-

мье составляется План безопасности ребенка (рис. 2), к реализации ко-

торого приступают незамедлительно. 

По каждому ребенку, признанному нуждающимся в государствен-

ной защите, решением органа опеки и попечительства открывается слу-
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чай, в рамках которого ведется вся дальнейшая работа с семьей и ре-

бенком. 
 

Сигнал! Ребенок 3 дня не посещает детский сад,  
родители не отвечают на звонки. 

Факты  
при проверке 

Ребенок болен, с температурой. 
Родители с посторонними распивают алкоголь в квартире.
Не обеспечен уход за ребенком и лечение. 

План  
безопасности 

1. Ребенок срочно госпитализирован (ООП + здрав). 
2. Открыт случай. 

План 
реабилитации 

1. Назначен куратор случая. 
2. Детский сад проинформирован о случае. 
3. Работа куратора с родителями: 
– проинформировать родителей о последствиях  
   пренебрежения нуждами ребенка; 
– обучить необходимым навыкам с учетом возрастных 
   особенностей ребенка; 
– мониторинг ситуации в семье. 
4. Привлечь бабушку к уходу за ребенком  
    при необходимости. 
5. Больница информирует куратора о дате выписки 
    и состоянии ребенка. 
6. Наладить контакт бабушки с воспитателями  
    детского сада. 

Рис. 2. План действий по защите прав ребенка (сокращенный вариант) 
 

Все меры по защите прав ребенка в рамках открытого случая осу-

ществляются на основе Плана реабилитации семьи и ребенка (рис. 2). 

  План в том числе обязательно предусматривает назначение специа-

листа – куратора случая, которому поручается проведение диагностики 

семейной ситуации и разработка комплекса мер по защите прав ребен-

ка. Также куратор отслеживает исполнение плана и ведет ребенка до 

закрытия случая, обеспечивает контакт с семьей, подключает всех не-

обходимых специалистов системы профилактики. 

Специалисты – кураторы случая стали работать в Томской области 

с 2009 г., в рамках реализации региональной программы «Право ребен-

ка на семью на 2009–2013 гг.», осуществляемой при содействии Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В на-

стоящее время кураторы введены в штат социально-реабилитационных 

центров и успешно действуют во всех районах области. 
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План реабилитации включает в себя меры по реабилитации семьи  

и ребенка. Такой план содержит реабилитационные задачи, которые 

ставятся по отношению к семье, и услуги, которые необходимо оказать 

семье и ребенку, из числа доступных на территории. С целью повыше-

ния эффективности профилактической работы, учета различных факто-

ров семейной ситуации, разработанный план рассматривается на конси-

лиуме с участием междисциплинарной команды специалистов. 

Если в соответствии с семейным законодательством будет выявлено, 

что ребенок остался без попечения родителей, план по защите прав ре-

бенка будет включать в себя меры по его устройству. 

По итогам проведенных реабилитационных мероприятий осуществ-

ляется мониторинг состояния семьи и ребенка. Задачей мониторинга яв-

ляется получение информации о решении поставленных реабилитаци-

онных задач, необходимости корректировки плана реабилитации семьи 

и ребенка, а также продолжения реабилитационной работы с семьей, ее 

перспективах. 

При достижении целей и задач по плану реабилитации семьи и ре-

бенка орган опеки и попечительства принимает решение о закрытии слу-

чая в связи с улучшением ситуации в семье. 

При отсутствии положительной динамики в работе с семьей в план 

вносятся соответствующие коррективы либо принимается решение о за-

крытии случая и принятии соответствующих мер административного воз- 

действия – об ограничении или лишении родительских прав (при нали-

чии оснований, предусмотренных законодательством). 

В настоящее время в Томской области достигнуты следующие ре-

зультаты «работы со случаем» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты внедрения технологии «работы со случаем» 
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Удалось выйти на стабильный уровень выявления случаев детского 

и семейного неблагополучия. Более 70% случаев закрываются в связи  

с улучшением ситуации в семье – т.е. кровная семья сохранена, предот-

вращено социальное сиротство. 

За время действия инновационной системы профилактики социаль-

ного сиротства по Томской области в 2 раза снизилось число выявляемых 

за год сирот, на 46% стало меньше детей, родители которых за год ли-

шены родительских прав, зафиксировано устойчивое снижение количе-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

их доли от детского населения области. 

Значительный вклад в эти показатели вносит созданная в Томской 

области система подготовки и повышения квалификации специалистов, 

помогающих семье и детям. На базе Учебно-методического центра при 

Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области обучены 

современным технологиям социальной работы с семьей 1480 специали-

стов системы профилактики: кураторы случая, психологи, педагоги, 

специалисты по опеке и попечительству, специалисты учреждений сис-

темы профилактики разной ведомственной принадлежности, предста-

вители муниципальных учреждений и НКО. 

Следующий системный элемент томской системы профилактики 

социального сиротства – инновационные услуги, предоставляемые семь-

ям и детям группы риска по социальному сиротству. В Томской облас-

ти действует 10 таких услуг, 9 из них стандартизированы (таблица). 

Данные услуги предоставляются семьям и детям по месту их жи-

тельства на базе организаций, ставших победителями конкурса социаль-

ных услуг, ежегодно объявляемого Департаментом по вопросам семьи  

и детей Томской области. Услуги включаются в планы реабилитации 

ребенка и семьи. Ежегодно такие услуги получают более 1600 детей. До-

полнительно на единый детский телефон доверия за год поступает около 

3000 обращений. 

Два следующих элемента обеспечивают устойчивость региональной 

системы профилактики. Это нормативная база, а также единое управле-

ние и координация. 

Региональная нормативная правовая база по защите прав детей и про- 

филактике социального сиротства является системообразующим факто-

ром. В нее входят 17 областных актов (законы, распоряжения, поста-

новления) и 26 ведомственных и межведомственных приказов. 
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Наименование  

видов услуг 
Краткая характеристика услуги 

1 2 

Реабилитационный досуг 

для детей группы риска 

Организация свободного времени детей группы риска

с целью отрыва их от асоциальной среды и психолого-

социальной адаптации. 

Социальная гостиная  

для детей группы риска 

Адаптация детей из неблагополучных семей к школе

путем создания пространства, которое позволяет детям

удерживаться в школе, получать педагогическую, психо-

логическую и социальную помощь, и сокращает время

пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых.

Услуга ориентирована на сопровождение детей из не-

благополучных семей в образовательном пространстве

и подразумевает оказание помощи семьям за рамками

данного стандарта. 

Домашнее визитирование Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов

по месту жительства. 

Создание условий для реализации законных прав и ин-

тересов детей-инвалидов, нуждающихся в государст-

венной защите, по месту их проживания. 

Раннее вмешательство Выявление и диагностика трудностей в развитии у де-

тей раннего возраста. 

Оказание психолого-медико-педагогической помощи семь-

ям с детьми в возрасте от рождения до 4 лет с наруше-

ниями развития или высокой степенью риска появления

нарушений для содействия их оптимальному развитию

и адаптации в обществе. 

Содействие в социализации детей и их семей. 

Домашние помощники  

и индивидуальные  

тьюторы 

Оказание социально-бытовой, социально-педагогичес-

кой помощи и поддержки семье и ребенку посредством

сопровождения семьи домашними помощниками и ин-

дивидуальными тьюторами. 

Телефон доверия Оказание экстренной социально-психологической и ин-

формационной помощи семьям, детям и другим катего-

риям граждан, оказавшимся в трудной жизненной или

психологической ситуации. 

Сопровождение  

замещающих семей 

Профилактика повторных отказов от ребенка, сохране-

ние целостности опекунской, приемной и др. замещаю-

щих семей. 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
 

1 2 

Ранняя профилактика  

отказов от детей  

в медицинских  

учреждениях 

Предотвращение отказов от детей через организацию 

ранней профилактической работы с женщинами груп-

пы риска. 

Реабилитация детей,  

пострадавших  

от насилия 

Реабилитация детей, пострадавших от насилия, и чле-

нов их семей через оказание медико-психолого-педа-

гогической и социально-правовой помощи и под-

держки. 

Постинтернатное  

сопровождение  

выпускников  

образовательных  

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

Создание условий для успешной адаптации выпуск-

ников образовательных учреждений, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, к само-

стоятельной жизни, обеспечение реализации их прав 

и законных интересов. 

 

Базовым документом является Распоряжение Губернатора Томской 

области от 29.12.2008 г. № 407-р «О взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти Томской области с иными органами  

и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в госу-

дарственной защите, и устранения причин нарушения их прав и закон-

ных интересов». 

С целью внедрения во всех муниципальных образованиях Томской 

области технологии межведомственного взаимодействия в каждом из 

20 муниципальных образований сформированы межведомственные груп- 

пы специалистов, в которые вошли заместители глав администраций 

районов по социальным вопросам, специалисты КДН, органов опеки  

и попечительства, органов образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты населения. 

На региональном уровне непосредственную координацию системы 

профилактики социального сиротства осуществляет Департамент по во-

просам семьи и детей Томской области. Под управлением департамента 

находится инфраструктура помощи семье и детям: детские дома, соци-

ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры по-

мощи семье и детям, реабилитационные центры для детей-инвалидов. 

Большое внимание департамент уделяет вопросам усиления межведом-

ственного взаимодействия системы профилактики социального сиротства. 
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  В настоящее время томская система профилактики продолжает раз-

виваться. Основной вектор развития – улучшение механизмов защиты 

прав ребенка, максимальное сохранение для ребенка кровной семьи или 

семейного окружения, обеспечение доступа семей с детьми к социаль-

ным услугам с учетом их потребностей. 
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А.А. Быков, А.В. Жукова* 

ВЕДОМСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ  
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ:  

ПРАКТИКИ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

В дореволюционной России призрение детей-сирот считалось ка-

ритативной функцией Русской православной церкви, и лишь в царство-

вание Петра I началась институционализация государственной системы 

социальной поддержки данной категории детей. 

Однако нравственная потребность в учреждениях для них в рамках 

христианства возникла еще в раннем средневековье. Позднее, во време-

на царствования Михаила Федоровича, дома для детей-сирот находи-

лись в ведении Патриаршего приказа. В 1682 г. Федор Алексеевич из-

дал указ о необходимости обучения сирот наукам и ремеслам. В 1705 г. 

в окрестностях Новгорода в Хамово-Успенском монастыре митрополи-

том Иовом был основан первый в России приют для незаконнорожден-

ных [1, С. 185]. В 1715 г. Петр I приказал в Москве и других городах 

при монастырях и церквях устроить приюты для подкидышей, с опре-

делением денежного содержания для кормилиц и «зазорных» детей. 

Своеобразный «инновационный прорыв» в благородном деле при-

зрения детей-сирот начинается в правление Екатерины II. Очевидно, ска-

зался и общий уровень образованности императрицы, и хорошее знаком-

ство с западным опытом в этой сфере. В 1763 г. в Москве был учрежден 

Воспитательный дом с госпиталем для родильниц, в 1770 г. аналогич-

ный дом для подкидышей открылся в Санкт-Петербурге. 

И.И. Бецкой, один из современников императрицы и активный дея-

тель в области призрения детей, мечтал сделать из сирот городское со-

словие, воспитывающееся в изоляции от устаревших представлений  

семьи и общества, граждан новой формации. И.И. Бецкой проникся  
 

_______________ 

* Александр Александрович Быков (aab56@sibmail.com); Анастасия Викторов-
на Жукова (zhukovaanastasija@gmail.com). 
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гуманистическими идеями Дж. Локка и Я. Каминского, однако его воз-
вышенные интенции остались исключительно на бумаге. Суровая рос-
сийская реальность все расставила по своим местам. Так предложение 
И.И. Бецкого при основании Московского воспитательного дома воспи-
тывать «приемышей» в самом доме оказалось невыполнимо [2, С. 52]. 
Мало того, позднее часть детей обращали в крепостное состояние. После 
демарша Бецкого эта практика прекратилась, но вопреки его желанию 

детей продолжали отдавать на воспитание в деревни. Единственное чего 
он добился «чтобы плата кормилицам производилась помесячно и что-
бы они привозили питомцев при этом в дом для осмотров» [2, С. 53]. 

Вопреки предложениям проекта И.И. Бецкого, раздача детей на вос-
питание в деревнях началась с 1768 г., когда Опекунский Совет на засе-
дании 10 мая принял эту меру для предупреждения значительной смерт-
ности детей из-за скопления питомцев в палатах Воспитательного дома 
и недостатка в кормилицах [2, С. 52]. 

После И.И. Бецкого главным попечителем Московского воспита-
тельного дома был назначен граф Сиверс, который признал необходимость 

учинить надзор за содержанием детей в деревнях. Поэтому в 1797 г.  
в помощь к одному «объезжему» надзирателю был определен еще один. 
Для оказания помощи больным питомцам, граф Сиверс «полагал полез-
ным, чтобы во время объездов надзирателей, при них находился надеж-
ный подлекарь» [2, С. 53]. 

Проблема контроля над младенцами, отданными на воспитание в де-
ревни, постоянно находилась в центре внимания Московского воспита-
тельного дома. В 1768 г., спустя несколько дней после первой раздачи 
младенцев на воспитание к деревенским кормилицам, Опекунским Со-
ветом был определен особый чиновник, который должен был каждую 
неделю объезжать те имения, где находились питомцы. Он обязан был 
лично «удостовериться» как они содержатся, нет ли между ними боль-
ных и «вести о своих наблюдениях точный журнал». О всем же, заклю-
ченном им во время его объездов, он должен был доносить каждую суб-
боту главному «надзирателю» [2, С. 52]. Впоследствии из-за роста чис-
ла питомцев объезды стали ежемесячными. 

Если окружной надзиратель видел, что ребенка лучше изъять у одних 

воспитателей и передать другим, то он мог это сделать по следующим 
основаниям [3, С. 82]: в связи с дурным содержанием; из-за смерти вос-
питателей; из-за болезни кормилиц; в связи с переездом воспитателя;  
в связи с разделом или «расстройством хозяйства»; из-за отказа воспита-
телей; по желанию питомцев; по взаимному соглашению воспитателей. 
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  С 1796 г. деятельность по призрению незаконнорожденных и под-
кидышей приобретает более централизованный характер в связи с пе-
реходом Воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге в веде-
ние императрицы Марии Федоровны (жены Павла I). 

26 октября 1828 г. из личной канцелярии императрицы было создано 

IV отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

Ко времени смерти Марии Федоровны (1828 г.), в ведении ее личной кан-

целярии находились 14 женских учебных заведений (институтов и учи-

лищ) с 1837 учащимися (главным образом дочерями дворян), а также 25 

медицинских и благотворительных заведений (Петербургский и Москов-

ский воспитательные дома, больницы, богадельни, инвалидные и стран-

ноприимные дома и пр.) с 43 432 призреваемыми [4, С. 199]. 

Однако вернемся к анализу ситуации в Воспитательных домах.  

Несомненно, личностные особенности Марии Федоровны отразились  

на дальнейшем развитии этих учреждений. Мария Федоровна была не 

только образована, но и педантична, настойчива (особенно в добыва- 

нии средств). Отметим и тот факт, что она была многодетной матерью  

(10 детей). 

Сложно сказать, кому принадлежит эта идея, самой императрице 

или ее советникам. Возможно, был уже накоплен печальный опыт пер-

вых выпусков, когда не все питомцы Воспитательных домов смогли 

адаптироваться к «взрослой» жизни. Тем не менее мы можем констати-

ровать факт, что именно в «шефствование» Марии Федоровны возрос 

интерес к жизнеустройству детей, воспитывавшихся в воспитательных 

домах, а позднее и приютах. 

Так из деревень дети возвращались на шестом году жизни в Воспи-

тательный дом «для образования из них мастеровых, фабричных и раз-

ного рода ремесленников» [2, С. 53]. 

27 декабря 1797 г. Санкт-Петербургскому и Московскому Воспита-

тельным домам было предписано воспитывать не более 500 детей в ка-

ждом, остальных – в деревнях, оставляя их там до трехлетнего возраста. 

Затем брать их в дом и после прививки от оспы вновь размещать по де-

ревням по назначению Экспедиции Государственного хозяйства. «Экспе-

диция обязана была приискивать для питомцев воспитателей из кресть-

ян благонадежного и доброго поведения и иметь надлежащий надзор за 

воспитанием этих питомцев <…> В дальнейшем по достижении пятна-

дцатилетнего возраста давали землю и луга и снабжали семенами и при-

писывали в казенные крестьяне» [2, С. 53–54]. 
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За воспитание детей крестьянские семьи получали неплохие по тем 

временам деньги. Так, по данным на 1878 г., плата осуществлялась  

в следующих размерах: за ребенка до 3-х лет – по 2 руб. 40 коп. в ме-

сяц; от 3-х до 7 лет – по 1 руб. 90 коп.; от 7 до 10 лет – по 1 руб. 60 коп.;  

от 10 до 15 лет – по 1 руб. в месяц; за мальчика от 10 до 17 лет – также  

по 1 руб. ежемесячно. 

К иллюстрации вышеизложенного приведем некоторые цифры:  

в 1899 г. на воспитание в деревни было «жизнеустроено» 4409 детей (из 

них мужского пола 2217, женского – 2192) [3, С. 3–4]; в 1913 г., спустя 

14 лет, – 5329 (из них мужского пола 2673, женского – 2656) [5, С. 4–5]. 

  Учитывалось и состояние здоровья детей, содержание больных пи-

томцев и инвалидов оплачивалось дополнительно. Но если питомец 

находился в болезненном состоянии, не дозволяющем ему оставаться 

без посторонней помощи, то Воспитательный дом продолжал произво-

дить за воспитание этих питомцев так называемую извечную плату, 

простирающуюся за некоторых до 5 руб. в месяц. «Независимо от того, 

за хороший уход за увечными или беспомощными питомцами воспита-

тели награждаются еще и особой платой до 25 руб. в год» [2, С. 52]. 

Однако при высокой детской смертности, даже в 1860 г. в Москов-

ском воспитательном доме – 25% [4, С. 200], необходимо было под-

тверждать всякий раз надзирателю, который должен был объезжать ок-

руга, что ребенок жив. 

Тем не менее следует отметить несколько положительных момен-

тов в практике воспитания в деревнях. Во-первых, питомцы воспита-

тельных домов получали нормальное по тем временам воспитание, впол-

не адекватное принимающей впоследствии среде обитания, проходя все 

элементарные этапы социализации. Во-вторых, они приобретали техно-

логические навыки земледельческого труда. В-третьих, они обязаны были 

учиться в сельских школах Воспитательного дома. Это должно было, по 

мнению администрации, «решить для них вопрос о независимом и обес-

печенном существовании» [2, С. 80]. 

Несомненно, наличие сельских школ Московского воспитательного 

дома имело значение для повышения адаптивного потенциала детей-

сирот в сельской местности. В этих школах кроме питомцев и «пито-

мок» обучались вольные ученики и ученицы, но последних было очень 

мало. Обучение в школе для детей из дома было обязательно, для кре-

стьянских же детей – исключительно по желанию родителей. Принима-

лись дети от 8 до 15 лет. 
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Школ явно не хватало, поэтому администрация Московского дома 

прилагала определенные усилия к увеличению их количества. Особенно 

заметно этот процесс активизировался в пореформенную эпоху. Если  

в 1871 г. было 13 школ, а учеников на одну школу – 48, то в 1876 г. 

школ стало 36, а учеников – 39. Положение о Сельских школах Мос-

ковского воспитательного дома от 6 мая 1873 г. определило количество 

учащихся в каждой школе не более 40. Раньше «случалось» и 80 на  

одного учителя. Аналитики Ведомства императрицы Марии отмечали 

слабую подготовку сельских учителей, даже их полуграмотность  

[2, С. 80–81]. 

Поэтому в Москве, в рамках воспитательного дома, была открыта 

Учительская семинария для питомцев. «Семинария имеет целью приго-

товить не только народных наставников, в смысле учителей грамоты, 

счета и проч., но наставников, наделенных практическими знаниями  

и навыками. С этой целью в курсе Семинарии введены: пение, черчение 

и рисование, столярничество, садоводство и огородничество <…> Се-

минария устроила систематическую выставку технических черчений  

и рисунков, исполненных руками воспитанников» [2, С. 93]. 

«Питомцы» Воспитательного дома могли учиться и получать надеж-

ную по тем временам специальность в Фельдшерской школе [2, С. 88]. 

  Помимо получения элементарного образования и профессии, тре-

бующей определенных «книжных» знаний, питомцы Воспитательного 

дома могли получить и другие профессии, не требующие большой гра-

мотности, но выгодные в плане материального вознаграждения. 

С 1870 г. началась отдача питомцев в обучение разного рода «по-

лезным и выгодным ремеслам» в самой Москве. Одному из чиновников 

по особым поручениям, состоящем при Правлении воспитательного  

дома, и было поручено курировать питомцев в обучении ремеслам в Мо-

скве. На него же возложено было «заключение с мастерами условий  

и тщательный надзор за положением этих питомцев в мастерских»  

[2, С. 93]. 

Однако при огромной разбросанности мастерских по всей Москве 

(64 верст²) и огромном количестве питомцев, отданных на обучение, 

один чиновник явно не справлялся с контрольными функциями. Поэто-

му 4 июня 1874 г. было открыто по высочайшему повелению Москов-

ское Столичное Окружное Управление в составе двух надзирателей, 

старшего и младшего. «С этого времени Столичное Окружное Управ-

ление, по возможности, старалось доставлять присланных из округов 
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питомцев на занятия, сообразно с их склонностями и желаниями, при-

нимая в соображение нравственную и материальную обстановку ремес-

ленных заведений» [2, С. 94]. 

Начиная с 1870 г. количество обучающихся ремеслам воспитанни-

ков, а также и поступающих потом на самостоятельные заработки, уве-

личивалось с каждым годом в следующем «размере»: в 1870 г. – 145 че-

ловек, в 1876 г. – 1292. «Питомцы отдаются в обучение ремеслам на срок 

от 3 до 5 лет, на полное содержание хозяев, и с обязанностью послед-

них выдавать им при окончании учения от 25 до 30 руб. награждения. 

Питомцы, окончившие учение в ремесленных заведениях и достигшие 

19 и 20-летнего возраста, поступают мастерами в те же или подобные 

заведения и зарабатывают от 5 до 35 руб. в месяц» [2, С. 94]. 

Детей учили разным специальностям – от сапожного и башмачного 

до типографского, токарского, ювелирного, иконописного и живопис-

ного. Всего 50 ремесел, а мастерских, где обучались питомцы, – 642  

[2, С. 95–98]. 

Воспитанники Московского воспитательного дома достаточно бы-

стро зарекомендовали себя как хорошие, воспитанные работники и спо-

собные ученики. Не надо забывать о том, что все они имели элементар-

ное образование, т.е. были грамотны, а это повышало их адаптивный 

потенциал по сравнению с другими подростками. Поэтому многие ре-

месленники проявляли интерес к ним и писали заявления с просьбой 

получить питомца. В 1875 г. таких заявлений было 226, в 1877 г. – 463 

[2, С. 96]. По мнению аналитиков того времени, «нравственный уровень 

питомцев, обучающихся вышеназванным «мастерствам», стоит довольно 

высоко, и если встретишь случай побегов, воровства и других подобно-

го рода поступков, то эти случайные заблуждения должны быть скорее 

приписаны сторонним влияниям». Имелось в виду подстрекательство 

вольных работников против хозяев, «дурное обхождение ремесленников 

с детьми, но надзиратели внимательно следят за такими лицами и пере-

водят от них питомцев к другим хозяевам» [2, С. 96]. 

Однако самой сложной и перспективной формой жизнеустройства, 

несомненно, было усыновление. Порядок усыновления в воспитательных 

домах установлен в первый раз «Высочайше утвержденным 14 марта 

1803 г. докладом Санкт-Петербургского Опекунского Совета». Усынов-

ление питомцев было разрешено только казенным крестьянам при сле-

дующих условиях: «чтобы проситель имел на усыновление питомцев 

дозволение от своего сельского начальства; чтобы представить удосто-
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верения о хорошем поведении, благонадежности и состоянии содержать 

питомца; чтобы не имел родных сыновей и обязался, в случае, если бы 

у него родились дети мужского пола, после усыновления питомца уров-

нять его в правах наследства с родными сыновьями» [2, С. 99–100]. 

Усыновление допускалось при достижении питомцем восьмилетне-

го возраста. За него платили до семнадцатилетнего возраста ту же пла-

ту, какая выдавалась до этого возраста на содержание питомцев неусы-

новленных. Затем питомец по достижении им семнадцатилетнего воз-

раста получал некоторую сумму на обзаведение потребностями 

сельского быта. В случае смерти питомца сумма уходила в капиталы 

Воспитательного дома [2, С. 100]. 

Для стимулирования усыновителей в условиях высокой рождаемо-

сти им долгое время выплачивались премии. В Санкт-Петербурге триж-

ды по 30 руб.: при усыновлении; при достижении совершеннолетия; 

самому питомцу. В Москве дважды по 30 руб. – последняя выплата как 

награда [2, С. 101]. 

Тем не менее в 1876 г. практика выплаты премий была прекращена 

и число усыновлений с этого времени резко сократилось. Аналитики ве-

домства императрицы Марии пришли к выводу, что усыновители берут 

детей из воспитательных домов вовсе не из благородных побуждений,  

а из материальных интересов. Это желание иметь «дармового» работ-

ника, давать самую тяжелую работу (в деревне) или посылать усынов-

ленных подростков на фабрики в города на заработки. Хотя наверняка 

во многих семьях была и любовь и привязанность к этим детям. 

Конечно, большинство детей не усыновлялось. Поэтому были и дру-

гие формы (практики) жизнеустройства. Например, выдача замуж. Вос-

питательный дом мог выдать замуж по достижении совершеннолетия  

(с приданным в 10 руб.). Но «питомкам» казалось, что это очень мало,  

и они ждали до 21 года, когда приходило приписывание к городскому  

сословию, а сумма приданного возрастала до 31 руб. С 1871 г. новый 

размер приданного – 50 руб., но, интересная инновация, если «питомка» 

выходила замуж за питомца, им давали еще 20 руб. Таким образом «жиз-

неустраивали» двух воспитанников дома. Однако нет данных о прочно-

сти этих «сиротских» браков [2, С. 102]. 

Питомцы, которые не были взяты родственниками на дальнейшее их 

попечение и содержание, не усыновлены в крестьянские семьи, а также 

и «питомки», не вышедшие замуж, приписывались к городскому сосло-

вию. Однако требовалось, чтобы «до достижения ими совершеннолетия 
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или до призыва к исполнению воинской повинности они оставались в тех 

местах, где находились до прописки» [2, С. 102]. 

В одной только Москве к началу ХХ в. благотворительных заведе-

ний для призрения и воспитания детей, подведомственных Ведомству 

учреждений императрицы Марии, насчитывалось 107 [5, С. 342–352]. 

  Что касается помещения ребенка в учреждение, то в приеме могли 

отказать по следующим основаниям [6, С. 6]: неправильность заполне-

ния документов; ребенок старше 1 года; ребенок не крещен; матери не 

пожелали кормить своих детей; дети оказались законными; законные 

дети старше 10 месяцев; отсутствие документов; подкидыши не по той 

губернии, в которой находится Воспитательный дом; неудовлетвори-

тельное состояние здоровья ребенка по результатам медицинского ос-

видетельствования. 

Большинство матерей, приносящих своих внебрачных детей, принад-

лежали «к крестьянскому сословию». Также были дети мещан, «духовно-

го звания», «привилегированных», бывших «питомцев» Воспитательного 

дома [6, С. 7]. По роду своих занятий матери принятых внебрачных де-

тей распределялись следующим образом: домашняя прислуга, ремеслен-

ницы, деревенские работницы. Однако род занятий многих матерей ос-

тавался все же неизвестным. 

Итак, во второй половине XIX в., в пореформенную эпоху, завер-

шилась, в основном, институционализация основных практик жизне-

устройства воспитанников Московского и Санкт-Петербургского вос-

питательных домов, которые являлись самыми крупными структурны-

ми элементами в системе Ведомства Учреждений императрицы Марии. 

В это время были конституированы наиболее стабильные, проверенные 

временем и имеющие правовое обеспечение практики жизнеустройства 

детей-сирот: 1) воспитание в крестьянских семьях, 2) отдача родствен-

никам, 3) усыновление, 4) выдача замуж, 5) отдача питомцев матерям  

и 6) ремесленникам на обучение, 7) приписывание к сословию. Именно 

тогда были основаны концептуальные решения проблем детей-сирот: 

идеи предоставить воспитанникам элементарное образование (и не толь-

ко) и обучить профессии, воспитывать в семье и многое другое, кото-

рые были востребованы как советской, так и современной российской 

системой социальной защиты данной категории детей. Тем не менее 

опыт дореволюционной России в этой сфере требует дальнейшего изу-

чения. 
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Т.Д. Подкладова* 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СЕМЕЙНОГО  

УСТРОЙСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

Семейная политика, как в России, так и за рубежом, претерпела 

множество перемен, вызванных необходимостью найти эффективные  

и адекватные современным условиям подходы и методы защиты детей 

и семьи. Сохранение целостности семьи, обеспечение устойчивости вос-

питания детей и актуализация фамилистической идеологии являются 

основными задачами семейной политики с точки зрения различных об-

щественных субъектов: политиков, управленцев, представителей помо-

гающих профессий. 

Фундаментом вышесказанного является ценностный императив, сфор- 

мулированный Д.С. Райкус и Р.С. Хьюзом следующим образом: «Каж-

дый ребенок имеет абсолютное право на проживание в безопасной, по-

стоянной, стабильной семье, которая обеспечивает ему необходимое 

воспитание и уход и защищает его от насилия, пренебрежения его нуж-

дами и эксплуатации» [1, С. 52]. Это практическое выражение семейно-

ориентированного подхода к социальной работе с детьми и семьей. 

Ценности семейно-ориентированного подхода основываются на абсо-

лютности прав детей и условности прав родителей, на рассмотрении 

семьи как целостной системы, на презюмируемости родительских прав, 

на уважении каждой личности в семейной системе и признании права 

семьи на самоопределение и культурную идентичность. 

Не вызывает сомнений то, что наилучшей средой для жизни и вос-

питания ребенка является его родная семья. И приоритетными целями ра- 

боты с семьей являются раннее выявление нарушения прав детей и се-

мейного неблагополучия и деятельность по реабилитации, восстановле-

ние функциональности семьи и сохранение ребенка в кровной семье. 
 

_______________ 

* Татьяна Дмитриевна Подкладова (tanyatomsk@mail.ru). 
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Это не значит, что ребенок должен оставаться в семье при любых усло-

виях. Если существует значительный риск того, что даже получая все-

стороннюю помощь и поддержку со стороны органов защиты детей, 

семья окажется не в состоянии надлежащим образом защитить ребенка, 

подверженного риску плохого обращения, то специалисты обязаны рас-

смотреть другие пути обеспечения безопасности ребенка [2]. В таких 

случаях наша обязанность по защите ребенка требует, чтобы его права 

имели преимущественную силу по сравнению с правами семьи. Иными 

словами, права родителей не должны ущемляться ни при каких обстоя-

тельствах, за исключением случаев, когда это единственный способ за-

щитить ребенка. 

Но, к сожалению, довольно существенная доля случаев семейного 

неблагополучия приводит к изъятию детей из родных семей. Действие 

семейно-ориентированного подхода распространяется и на эти ситуа-

ции. Задача управленцев, специалистов обеспечить детям постоянство, 

стабильность и приближенность к семейным условиям проживания  

в случае, когда проживание в кровной семье невозможно. 

Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является одним из приоритетных направлений государствен-

ной политики в области защиты детства и семьи. В России в последние 

годы взят устойчивый курс на деинституционализацию системы воспи-

тания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это реа- 

лизуется через переход от интернатной модели к развитию семейного 

жизнеустройства, через закрытие или перепрофилирование детских до-

мов в службы подбора и сопровождения замещающих семей. Это серь-

езная реформа, которая требует времени и взвешенного продуманного 

подхода. Это тот случай, когда быстрота изменений и взлетевшие пока-

затели семейного жизнеустройства могут иметь целый ряд негативных 

последствий и рисков, например, в виде возвратов детей из замещающих 

семей, сопротивления специалистов, работающих в интернатной системе 

воспитания. Помимо этого, быстрота и яркая проявленность изменений 

не всегда ведет к устойчивому результату, эффективному в долгосроч-

ной перспективе. А в конечном итоге ставится под сомнение реализа-

ция ведущего принципа семейно-ориентированного подхода – обеспече-

ния постоянства и стабильности в жизни детей. 

Тем не менее семейное устройство является формой наиболее полно 

отвечающей интересам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро- 

дителей. Основными ценностями семейного устройства являются защита 
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прав и интересов приемного ребенка и обеспечение стабильности и по-

стоянства его жизни. Это возможно только в эффективно функционирую-

щей замещающей семье, понимающей собственные мотивы, знающей свои 

сильные и слабые стороны, владеющей всей полнотой информации об осо-

бенностях приемного ребенка, о возможных трудностях и рисках взаимо-

действия в замещающей семье и способах их разрешения. 

Еще одним важным условием создания и существования успешных 

замещающих семей является усиление ценности, значения и роли семьи 

как важнейшего социального института. Сегодня семья как институт 

находится в серьезном кризисе: увеличивается число разводов, получа-

ет все большее распространение феномен «child free», возрастает про-

цент женщин, практикующих отложенное материнство, последние ис-

следования показывают, что все больше граждан не считают семью/ 

брак и продолжение рода наиболее важными для себя – на первый план 

выходит удовлетворение собственных потребностей, самореализация. 

На данный момент семья зачастую не справляется с репродуктивной  

и воспитательной функциями, обеспечивающими биологическое, соци-

альное воспроизводство населения и имеющими ведущее значение для 

общества. Следствием кризиса семьи стало резкое снижение рождаемо-

сти, что привело к уменьшению среднего числа несовершеннолетних 

детей в семьях, преобладанию численности семей с одним ребенком 

над семьями с тремя и более детьми. 

Все это непосредственно влияет на потенциал и перспективы раз-

вития замещающей заботы в отношении детей-сирот. Поэтому важно 

осуществлять активную поддержку естественного образа семьи с детьми, 

укреплять семью, стирать настороженность и преодолевать стереотипы 

в отношении детей-сирот и замещающих семей. Одной из задач семей-

ной политики является целенаправленное формирование общественно-

го мнения, связанного с повышением культуры семейных, детско-

родительских взаимоотношений. 

Исследования вопросов идеологии и развития семейного жизнеуст-

ройства в России приобретают все большую актуальность и востребо-

ванность. Если в 90-е гг. психодиагностические, социологические иссле-

дования главным образом касались вопроса «что лучше для ребенка: 

детский дом или семья?», то в последние годы исследования детализи-

руются, затрагивают более глубокие вопросы, нюансы. 

К числу наиболее заметных общероссийских и региональных иссле-

дований 2008–2013 гг. можно отнести: «Анализ достижений в области 
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деинституционализации защиты детей и развития семейных форм их жиз-

неустройства и механизмов по оказанию им помощи и поддержки в Рос-

сийской Федерации» (Институт экономики города по заказу ЮНИСЕФ, 

г. Москва); «Исследование функционирования опекунских семей» (Ла-

боратория социального сиротства НИИ детства, г. Москва); «Опекуны  

и их подопечные дети в Москве» (Департамент семейной и молодежной 

политики г. Москвы, Институт социологии РАН); исследования в рам-

ках проекта «К новой семье» (БФ «Семья», г. Москва); «Влияние на со-

циализацию ребенка его возвращения в систему институционального 

воспитания после неудачного семейного жизнеустройства» (Лаборато-

рия психолого-социальных проблем профилактики безнадзорности и си- 

ротства, Московский городской психолого-педагогический университет, 

г. Москва). 

В Томской области исследованию данных вопросов уделяется осо-

бое внимание. Это объясняется реформами, которые были осуществлены 

во второй половине 2000-х гг. Среди наиболее значимых исследований, 

проведенных в 2009–2013 гг. при участии автора, можно отнести «Опе-

кунские семьи Томской области: социальное положение, трудности и воз-

можности их преодоления», «Соблюдение прав детей-сирот, развитие форм 

их семейного устройства…: опыт регионального мониторинга», «При-

чины отказов от детей в замещающих семьях», «Семейное устройство 

детей-сирот в Томской области: дефициты и условия развития». 

Наибольшая проблема и риск в деятельности по семейному жизне-

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, – это нару-

шение прав детей в замещающей семье, возврат ребенка и вторичное 

сиротство. В частности, в 2010 г. в Томской области было возращено 

114 детей из всех форм семейной замещающей заботы. Это в 2 раза 

больше, чем предыдущий год. В 2011 г. нами были изучены все случаи 

возвратов с целью определения их причин и формирования предложе-

ний по профилактике вторичного сиротства [3]. Исследование проде-

монстрировало не только недостаточное качество работы по подбору, 

подготовке и сопровождению детей и замещающих семей, но и явное 

недоиспользование профессиональных и социальных ресурсов. 

Кроме вышеназванной проблемы существуют следующие риски  

в современной ситуации в семейном жизнеустройстве детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: отсутствие адекватных крите-

риев / девальвация критериев отбора замещающих родителей, увеличе-

ние рисков, с которыми сталкивается ребенок (недостаточное «качество» 
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замещающей семьи), рост вероятности частой смены ребенком замещаю-

щей семьи / формы жизнеустройства, снижение количества кандидатов  

в замещающие родители. 

В определенной степени трудности, приведенные выше, связаны  

с несовершенством законодательной базы, регламентирующей семей-

ное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В России и Томской области действует ряд нормативных актов, спо-

собствующих развитию семейных форм жизнеустройства. Тем не менее 

эксперты [4] отметили несколько проблемных вопросов в законодатель-

ном обеспечении. В их числе вариативность трактовки законов и нор- 

мативных актов и несвоевременность выхода ряда нормативных доку-

ментов. 

Исследования, проведенные в России и Томской области в русле 

этой проблематики, а также практика семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяют утвер-

ждать, что большинство этих трудностей решаемы на региональном  

и местном уровнях за счет активизации имеющихся ресурсов и потен-

циала. 

Большая часть замещающих семей являются условно благополуч-

ными и при определенной системе поддержки и сопровождения могут 

сохранять свою функциональность и обеспечивать полноценное и гар-

моничное воспитание ребенка. 

Результаты исследований наглядно демонстрируют, что для разви-

тия системы семейного жизнеустройства важны следующие ключевые 

моменты. 

К базовым точкам роста и развития семейного устройства относятся: 

  – активная поддержка положительного естественного образа семьи 

с детьми; 

– укрепление семьи, профилактика разводов; 

– развитие гендерного равенства в семье, развитие института от-

цовства; 

– повышение доступности и качества инфраструктуры для семьи  

с детьми; 

– содействие улучшению жилищных условий для семей с детьми; 

– формирование нового социокультурного стандарта работы с семь-

ей и детьми; 
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– развитие системы первичной профилактики семейного и детского 

неблагополучия. 

Наряду с реализацией задач, направленных на укрепление институ-

та семьи, родительства, детства, необходима целенаправленная деятель-

ность по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и укреплению соответствующего блока 

в социальной политике. К числу наиболее приоритетных задач в выше-

обозначенных рамках можно отнести: 

– регулярный мониторинг, аналитику и прогнозирование состоя-

ния, потребностей и рисков семейного жизнеустройства и замещающих 

семей; 

– формирование и поддержку образа новой замещающей семьи; 

акцент на усыновление (удочерение); 

– специализированную подготовку, методическое и профессиональ-

ное сопровождение специалистов, работающих в сфере семейного жиз-

неустройства. 

Система семейного жизнеустройства – это область «живой» разви-

вающейся социальной практики, поэтому возникновение трудностей  

и дефицитов – это естественная ситуация. Важно осознавать наличие, 

потенциал и пути актуализации региональных и местных ресурсов для 

дальнейшего совершенствования системы замещающей заботы, направ-

ленной на обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться  

в семье. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ,  

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,  

г. Саранск 

Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, – это чрезвычайно востребованный в обществе вид 

профессиональной деятельности, что обусловлено, прежде всего, много-

летней тенденцией роста числа несовершеннолетних данных категорий, 

а также расширением числа факторов (имеющих, прежде всего, социо-

культурную природу), порождающих социальное сиротство. 

Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей, можно разделить на 4 группы. 

К первой группе относятся технологии профилактики сиротства, 

в первую очередь социального, которые включают в себя: 

1. Укрепление семьи как социального института. Оно должно вы-

ступать ведущим и перспективным направлением профилактики укло-

нения родителей от воспитания детей. К основным технологиям укреп-

ления семьи как социального института следует отнести: а) укрепление 

в общественном сознании представления о семье как о ценности, для 

чего необходимо развернуть широкую информационно-просветитель- 

скую кампанию; б) создание и внедрение системы подготовки молодежи 

к ответственному родительству; в) усиление ориентации всех социаль-

ных систем (здравоохранения, образования, социального обслуживания) 

на семью как на объект профессиональной деятельности; г) повышение 

эффективности действий органов власти по профилактике сиротства,  

в первую очередь социального, которое находится в прямой зависимо-

сти от результатов реализации социальной политики государства, за-

метных изменений в уровне жизнеобеспечения семей, в создании усло-

вий для воспитания и развития детей, в укреплении инфраструктуры  
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* Екатерина Викторовна Камышова (ekamyshova@yandex.ru); Ольга Владими-
ровна Захватова (olia.zahvatova@mail.ru). 



Социальная работа с семьей и детьми: современные вызовы и проблемы 
 

 

 120 

образования, здравоохранения, культуры, обеспечении их доступности 
для всех детей и семей. 

2. Профилактику ранних отказов родителей от детей. Это задача 
группы специалистов (врача, социального работника, психолога), со-
провождающих женщину (супружескую пару) с момента наступления 
беременности до момента рождения ребенка. Роль врача заключается  
в консультативной и диагностической помощи по вопросам здоровья 
женщины, ребенка, а также в обучении ее навыкам должного ухода за 
малышом. Задачи психолога – изучение психологического состояния 
женщины и оказание ей экстренной психологической помощи. Специа-
лист по социальной работе должен изучить социальное положение 
женщины и ее семьи, определить виды и объемы необходимой им по-
мощи, найти среди членов семьи или в ближайшем окружении женщи-
ны людей, способных ее поддержать как в период беременности, так  
и после рождения ребенка. 

3. Социальный патронат семей «группы риска». Он проводится по-
этапно: а) сбор информации о членах семьи, предварительное знаком-
ство с семьей; б) личное знакомство с семьей, установление контактов  
с членами семьи; в) выявление сущности проблем семьи и причин их 
возникновения; г) составление плана работы с семьей; д) реализация 
намеченного плана, привлечение к работе дополнительных специали-
стов различных органов и структур, в том числе представителей неком-
мерческих организаций; е) патронаж семьи до исключения семейного 
неблагополучия либо до минимизации степени его влияния; ж) анализ 
результатов деятельности. 

Вторая группа технологий социальной работы с детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися без попечения родителей, – это технологии, при-

меняемые в условиях интернатного учреждения. В целом они сво-
дятся к следующему: а) диагностика физического и психического со-
стояния ребенка; б) индивидуальные и групповые программы социаль-
ной адаптации и реабилитации воспитанников в течение всего периода 
нахождения ребенка в учреждении; в) коррекционные программы рабо-
ты с детьми, имеющими недоразвитие психических процессов; г) уста-
новление связей и контактов с родителями (если имеются) или другими 
родственниками ребенка в целях возвращения воспитанника в биологи-
ческую семью в случаях наличия благоприятных условий для жизни  
и развития ребенка в ней; д) социально-правовая поддержка, контроль 
за осуществлением законных прав и интересов воспитанников; е) орга-
низация культурно-досуговой деятельности воспитанников и т.д. 
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В настоящее время в России сложились альтернативные формы 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, которые составляют третью группу технологий социальной работы 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

В числе данных форм: 

1. Семейный детский дом. Его основной задачей является создание 

благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и под-

готовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях семьи. Детский дом семейного типа ор- 

ганизуется на базе семьи при желании обоих супругов взять на воспи-

тание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех совместно 

проживающих членов семьи, в том числе родных и усыновленных (удо-

черенных) детей (а с 10-летнего возраста только с их согласия). Общее 

количество детей в детском доме семейного типа, включая родных и усы-

новленных (удочеренных) детей, находящихся в зарегистрированном бра-

ке супругов, не должно превышать 12 человек. 

2. Патронатная семья. Это форма воспитания ребенка в семье на 

дому у воспитателя, которая используется как переходная форма к опе-

ке и/или усыновлению после получения ребенком соответствующего 

статуса. Под патронат передаются дети, не имеющие определенного 

статуса, или если статус ребенка не позволяет передать его на опеку 

или усыновление. Срок помещения ребенка под патронат зависит от 

ситуации. Ответственность разделена между патронатным воспитате-

лем, Уполномоченной службой, родителями ребенка и территориаль-

ными органами опеки. Патронатному воспитателю платится зарплата, 

засчитывается трудовой стаж. 

3. Приемная семья. Приемные родители по отношению к приемно-

му ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попе-

чителя). Общее число детей в приемной семье, включая родных и усы-

новленных, не должно превышать, как правило, 8 человек. Приемная 

семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. Устройство детей в приемную семью не влечет за 

собой возникновения между приемными родителями и приемными 

детьми алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих 

из законодательства РФ. 

4. Опека и попечительство. Опека и попечительство устанавлива-

ются над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав  
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и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возрас-

та 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 

до 18 лет. 

5. Усыновление. Это принятие в семью ребенка на правах кровного 

со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Усыновлен-

ные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родствен-

никам приравниваются в личных неимущественных и имущественных 

правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

Необходимо поддерживать и развивать все вышеперечисленные 

формы устройства детей. Кроме того, усиление контроля над условиями 

содержания и воспитания детей как в специализированных учреждениях, 

так и в семьях граждан является первоочередной и крайне необходимой 

задачей. Нормализации этой обстановки может способствовать актив-

ное взаимодействие с гражданским обществом, обеспечение должного 

режима прозрачности их деятельности. 

К четвертой группе относятся технологии адаптации выпускни-

ков специализированных учреждений для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, которые включают в себя: систему 

социального воспитания, постинтернатную адаптацию, профориентаци-

онную работу, труд по самообслуживанию и подготовку детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, к профессиональной дея-

тельности. 

Воспитанникам детских домов свойственно нарушение ролевой иден-

тификации. Для более эффективного освоения ребенком, воспитываю-

щимся в интернате, тех или иных социальных ролей и преодоления 

трудностей социализации в обществе специалистам учреждения необ-

ходимо строить работу с такими детьми на основе социального воспита-

ния. Цели системы социального воспитания заключаются в следующем: 

а) направленная информационная и практическая поддержка процесса 

созидательного и продуктивного, разумного и творческого становления 

человеческой индивидуальности и личности в конкретном обществе; 

б) необходимое содействие личности в самоорганизации собственной 

жизни на всех возрастных этапах жизненного пути и в разных жизнен-

ных пространствах ее социального взаимодействия (в семье, школе, ма-

лой группе общения, трудовом коллективе, территориальной общине); 

в) конструктивная помощь в ключевых и критических ситуациях со-

циализации и самореализации личности (полоролевой, семейно-бытовой, 

профессионально-трудовой, досугово-творческой, социально-правовой 
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и гражданской, физической и психической, нравственно-эстетической, 

эмоциональной). 
Постинтернатная адаптация воспитанников детских домов является 

очень важной проблемой, так как переход от периода детства к периоду 
взрослости сложен для любого ребенка, а тем более для сирот, которые 
выросли в детском учреждении на полном государственном обеспече-
нии в специфическом, полуизолированном мире. Программа постин-
тернатной адаптации решает следующие задачи: а) оказание социаль-
ной и психологической помощи бывшим воспитанникам детских домов 
на начальном этапе их самостоятельной жизни; б) защита прав и инте-
ресов выпускников детских домов; в) сбор статистических материалов, 
характеризующих постинтернатную жизнь воспитанников; г) вскрытие 
причин неуспеха их самостоятельного обустройства в жизни; д) разра-
ботка предложений по социально-педагогической коррекции опыта вос-
питанников с целью их подготовки к позитивному жизненному выбору. 
Главная идея состоит в анализе системы мер, направленных на преодо-
ление трудностей и проблем, стоящих в настоящее время перед выпу-
скником в плане его социализации, профессионально-трудовой реаби-
литации и всестороннего развития личности. 

На выборе жизненного пути воспитанников сиротских учреждений 
во многом сказывается грамотно поставленная профориентационная ра-
бота. Недостаточная профессиональная подготовка в интернатах и дет-
ских домах не ориентирует детей на достижение высоких профессио-
нальных перспектив. В соответствии с этим выделяется понятие «соци-
ально-трудовая адаптация». 

В стратегическом плане важно определить основные направления 
трудовой подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Одно из направлений – труд по самообслуживанию. При ре-
шении этой задачи у воспитанников сформируется комплексный навык 
ухода за телом, формирования своего внешнего вида, здорового образа 
жизни, организации личной жизни и деятельности. Другое направление – 
достижение оптимальных результатов в своем жизненном становлении 

как личности, семьянина, гражданина, профессионала, работа по форми-
рованию умений и навыков труда в домашнем хозяйстве. Еще одно на-
правление – подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к профессиональной деятельности. 

Грамотное использование рассмотренных технологий социальной 
работы – важное условие эффективной профилактики и решения про-
блем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Е.В. Камышова, А.В. Гришенкина* 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С СЕМЬЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ГБУ РМ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ САРАНСК») 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск 

В условиях модернизации социальной сферы, происходящей в со-

временной России, обращается внимание на использование инноваци-

онных технологий и форм помощи семье, ставятся акценты на необхо-

димости развития социального партнерства, расширяется перечень субъ-

ектов социальной работы и т.д. Одной из наиболее заметных тенденций 

в развитии социальной работы с семьей в последние годы является ак-

цент на необходимости осуществления принципов адресности, диффе-

ренцированного и индивидуального подхода, что предполагает активи-

зацию данной деятельности по месту жительства семей. 

В столице Республики Мордовия г. Саранске одним из важных субъ-

ектов социальной работы с семьей по месту жительства является ГБУ РМ 

«Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу 

Саранск». Работа с семьей ведется здесь преимущественно на базе от-

деления социальной помощи семье и детям. Его деятельность территори-

ально охватывает городской округ Саранск (Пролетарский, Ленинский, 

Октябрьский районы) и направлена в целом на предоставление такой 

социальной услуги как социальное обслуживание семьи и детей по мес-

ту жительства. 

Целью деятельности отделения социальной помощи семье и детям 

является оказание социально-психологической, социально-экономиче- 

ской адресной помощи и поддержки семье и детям по месту их непо-

средственного проживания. Деятельность отделения направлена на пре- 
 

_______________ 
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доставление семье и детям конкретных социальных услуг для удовле-

творения жизненно необходимых потребностей. 

Основными задачами характеризуемого отделения как субъекта 

социальной работы с семьей по месту жительства выступают: 

1. Выявление совместно с государственными, общественными, бла-

готворительными и другими организациями (органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел, занятости, миграции, ас- 

социациями многодетных, неполных семей, родителей детей-инвалидов, 

детей-сирот – бывших воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

учреждений системы образования и соцзащиты) причин и факторов со-

циального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности  

в социальной помощи. 

2. Определение и предоставление конкретных видов и форм со- 

циально-экономических, медико-социальных, социально-психологичес- 

ких, социально-педагогических, юридических и иных социальных услуг 

семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке, по месту жи-

тельства. 

3. Помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопони-

мания и взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодоле-

нии конфликтов и иных нарушений супружеских и семейных отношений. 

  4. Социальный патронаж семей с детьми-инвалидами, нуждающих-

ся в социальной помощи и реабилитации. 

5. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних, защите их прав. 

6. Бытовое, медицинское, культурное обслуживание семей и детей, 

организация отдыха, привлечение к посильной трудовой деятельности. 

  7. Привлечение различных государственных и общественных орга-

низаций к решению вопросов социального обслуживания семей и детей. 

  8. Реализация мер по социальной защите детей-сирот – бывших 

воспитанников детских домов-интернатов и школ-интернатов. 

Отделение социальной помощи семье и детям, согласно Админист-

ративному регламенту Министерства социальной защиты населения Рес- 

публики Мордовия по предоставлению государственной услуги по со-

циальному обслуживанию семьи и детей в отделении социальной по-

мощи семье и детям от 28 декабря 2010 г. № 388, ориентирует свою 

деятельность на следующие категории клиентов (получателей услуги): 

  1) дети: (сироты; оставшиеся без попечения родителей; нуждаю-

щиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или признанием  
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недействительности усыновления, опеки, попечительства; бывшие воспи- 

танники детских домов и школ-интернатов, нуждающиеся в социальной 

поддержке; из малообеспеченных семей; проживающие с родителями, 

пренебрегающими родительскими обязанностями, лишенными родитель-

ских прав; инвалиды; проживающие с родителями, временно неспособ-

ными заботиться о них из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения 

к судебной ответственности, длительное время имеющими статус офи-

циально зарегистрированных безработных; из семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев; проживающие самостоятельно и подростки – вы-

пускники детских домов и школ-интернатов; безнадзорные; оказавшиеся 

в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их здоровью и раз-

витию; с асоциальным поведением); 

2) семьи (отдельные граждане): (малообеспеченные; имеющие на 

воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

неполные; многодетные; имеющие в своем составе инвалидов, в том чис-

ле детей-инвалидов, нетрудоспособных или длительно болеющих лю-

дей; оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихий-

ных бедствий или приравненные к ним, беженцы и вынужденные пере-

селенцы, с безработными родителями и т.д.); где родители являются 

военнослужащими срочной службы; молодые семьи и семьи с несовер-

шеннолетними родителями; в которых родители уклоняются от воспи-

тания детей, заботы об их здоровье и развитии; семьи с неблагоприятным 

психологическим микроклиматом, эмоционально-конфликтными отно-

шениями, педагогической несостоятельностью родителей, жестоким об-

ращением с детьми; имеющие в составе лиц, ведущих аморальный, па-

разитический, асоциальный образ жизни, осужденных или вернувшихся 

из мест лишения свободы, специальных учебно-воспитательных учреж-

дений; безработные граждане (в том числе и подростки)); 

3) женщины: (имеющие детей-инвалидов, воспитываемых дома; оди- 

нокие матери с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетние ма-

тери; беременные (в том числе несовершеннолетние и одинокие); кор-

мящие матери; из неполных семей; находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком); 

4) инвалиды различных категорий и групп инвалидности. 

В штатном составе отделения социальной помощи семье и детям 

есть заведующий, подчиняющийся директору учреждения, специалисты 

по социальной работе. 
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Предоставление государственной услуги по социальному обслужи-

ванию в отделении социальной помощи семье и детям включает следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация документов для 

постановки на социальное обслуживание в отделение социальной помо-

щи семье и детям; составление акта обследования материально-бытового 

положения семьи; принятие решения о постановке (отказе в постанов-

ке) на социальное обслуживание в отделение социальной помощи семье 

и детям; формирование личного дела заявителя. 

В своей деятельности отделение социальной помощи семье и детям 

активно взаимодействует с другими структурными подразделениями 

ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городско-

му округу Саранск», а также учреждениями различных ведомств: учре-

ждениями образования, органами и учреждениями системы здравоохра-

нения, внутренних дел, работодателями, общественными организация-

ми ветеранов, инвалидов, благотворительными фондами. 

Значение деятельности ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по городскому округу Саранск» и действующего в его 

структуре отделения социальной помощи семье и детям в том, что через 

реализацию целей и задач своей деятельности, через использование раз-

личных традиционных и инновационных технологий удается грамотно 

организовать и проводить социальную работу с семьей по месту житель-

ства. Предоставляя широкий спектр форм помощи и услуг разным кате-

гориям семей и детей, накапливая реальный опыт социальной поддержки 

нуждающихся в ней граждан, взаимодействуя с социальными службами, 

данное учреждение выступает одним из наиболее значимых субъектов 

социальной работы с семьей и детьми в столице Республики Мордовия, 

грамотным проводником социальной политики по месту жительства 

семей. 
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Ю.А. Пучкина* 

МОДЕЛИ УЧАСТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА  

И ОКАЗАНИИ ИМ ПОМОЩИ: ОПЫТ ДЕТСКИХ САДОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

В последнее время в российской государственной политике наме-

чается расширение внимания к проблемам детей и семьи. Наиболее оче-

видными свидетельствами этой тенденции являются меры по материаль-

ной поддержке семей, имеющих детей, стимулированию рождаемости  

и созданию условий для воспитания детей. Вместе с тем есть и другой 

индикатор активизации семейной политики – более пристальное внима-

ние к семьям группы риска, требующим постоянного патронажа, под-

держки в преодолении кризисной ситуации во имя сохранения целост-

ности семьи. 

Сегодня еще нельзя говорить о существовании в России отлажен-

ной системы сопровождения семей группы риска, основанной на тесном 

взаимодействии всех социальных структур. Важную роль в этом взаи-

модействии должны играть образовательные учреждения, в особенности 

детские сады и школы. Именно они обладают наибольшими возможно-

стями в плане выявления неблагополучных семей и выстраивания взаи-

моотношений с ними. 

Особое значение работе с семьями группы риска следует придавать 

в дошкольных учреждениях. Во-первых, дети постоянно находятся в по-

ле зрения педагогов, что позволяет наблюдать за ними, изучать их само-

чувствие, социально-психологические особенности и вовремя выявлять 

нарушения социального, психолого-педагогического плана, связанные  

с семьей. Кроме того, в детских садах, в отличие от школы, и родители 

также находятся в поле зрения педагогов. Можно сказать, в детский сад 

ходит не ребенок, а семья. 
 

_______________ 

* Юлия Александровна Пучкина (рuchkina2007@mail.ru). 
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Во-вторых, в детском саду есть возможность выявления факторов 

риска в семье на его ранней стадии. Совершенно ошибочно принято, 

что работать нужно уже со стойкой проблемой, которая не просто вид-

на окружающим, а приносит для них и для ребенка негативные послед-

ствия. На самом деле, в его фокусе должны находиться дети и семьи 

группы риска в широком понимании, т.е. те клиенты, которые еще не 

обнаружили у себя серьезной проблемы, не попали в трудную жизнен-

ную ситуацию, но имеют к этому некоторую предрасположенность. Как 

правило, такие предвестники появляются в семье или у самого ребенка, 

когда он находится еще в дошкольном возрасте. В семье в этот период 

формируется детско-родительское сообщество, складывается опреде-

ленный тип взаимоотношений между взрослыми и детьми, первые вы-

бирают методы воспитания последних, а значит, именно здесь легче кор-

ректировать родительские ошибки, предупреждать конфликты и семей-

ное насилие, повышать качество общения между родителями и детьми. 

В этом смысле специалисты должны работать над профилактикой соци-

ально-личностных нарушений у детей и семейного неблагополучия. Здесь 

и возникает первое и наиболее опасное противоречие: в школах есть один 

специалист, который не может в одиночку справиться с большим коли-

чеством детских проблем, часто имеющих уже глубокие корни; а в дет-

ских садах, где как раз эти проблемы можно было бы предупредить, где 

работать с ними на ранней стадии гораздо легче, таких специалистов нет. 

  В-третьих, детские сады обладают важным механизмом воздейст-

вия на родителей: привлечение их к воспитанию детей и актуализация 

родительских чувств через совместную с ребенком деятельность и де-

монстрацию его успехов. 

Весь вопрос в том, насколько эти возможности в современных до-

школьных учреждениях являются реализованными или упущенными.  

В каких формах все же эти возможности используются? Опираясь на 

опыт детских садов Томской области, можно выделить четыре модели 

организации выявления семей группы риска и работы с ними.  

Модель первая – традиционная. Надо признать, что в массовом до-

школьном образовании вышеперечисленные возможности, скорее всего, 

упускаются. Это не значит, что работа с семьей в детских садах не ведет-

ся. Ее осуществляют воспитатели групп, психолог, логопед, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, медицин-

ский работник, старший воспитатель, наконец, заведующий детским са-

дом, в той или иной степени взаимодействуя между собой. Но речь идет 
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о том, что практически не ведется целенаправленная работа по выявле-

нию семей группы риска и тем более их сопровождению. Воспитатели 

групп, безусловно, видят и знают те семьи, которые нуждаются в осо-

бом внимании, но чаще всего сами не предпринимают никаких дейст-

вий в силу разных причин, а узкие специалисты (логопеды, психологи) 

не всегда способны охватить своим вниманием еще и родителей. Долж-

ность социального педагога не предполагается, а его функции либо рас-

средоточены между воспитателями групп и психологом, либо не осу-

ществляются вовсе. Такая ситуация обусловлена как экономией бюд-

жетных средств, так и стереотипными убеждениями в том, что в детский 

сад ходят дети в основном из благополучных семей (хотя, думается, 

второй фактор служит для прикрытия первого). 

Модель вторая – несистемная (проектная). Общая схема взаимо-

действия специалистов остается той же. Однако в этом сценарии в дет-

ском саду могут происходить незначительные структурные изменения  

в плане работы с семьей, но лишь на непродолжительный отрезок вре-

мени. Обычно они продиктованы участием учреждения в каком-нибудь 

проекте. Систематическая работа по выявлению семей группы риска  

и их сопровождению также может не осуществляться, но при этом дет-

ский сад перманентно может вовлекаться в проекты, связанные с ка-

ким-то конкретным направлением работы с этой категорией. Как пра-

вило, они носят краткосрочный характер, появляясь в результате доб-

ровольческой инициативы, получения гранта или муниципального 

заказа и заканчиваясь либо прекращением деятельности добровольца, 

либо завершением финансирования. 

Так, примером детского сада, работающего с семьями группы рис-

ка в такой модели, является муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Колокольчик»  

(с. Кожевниково). Специалистами детского сада периодически реали-

зуются социальные проекты в этом направлении: «Летний лагерь днев-

ного пребывания для дошкольников, не посещающих детский сад, из  

семей группы риска», «Семейный клуб «Вера, надежда, любовь» для 

семей группы риска», «Совместные занятия для детей с особыми по-

требностями и их родителей». 

Модель третья – системная, экспериментальная – пожалуй, самая 

редкая для российской практики дошкольного образования. В этом сце-

нарии меняется структурная и содержательная модели работы с семьей. 

В ней появляется ключевое, отсутствующее в первых двух сценариях, 
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звено – социально-педагогическая служба (социальный или семейный 

педагог), в сфере деятельности которой сосредотачивается вся работа  

с семьей в целом и с семьями группы риска в частности. 

Такая попытка была предпринята в муниципальном детском саду 

№ 24 г. Томска. На ставку педагога дополнительного образования был 

оформлен социальный педагог, обозначены цели и задачи предстоящей 

работы и круг обязанностей. Социальный педагог детского сада был 

определен как специалист по работе с детьми и семьями, попавшими  

в трудную жизненную ситуацию, испытывающими сложности в про-

цессе социализации. Основной его функцией явилось предупреждение 

и преодоление негативных явлений в семье и институтах общественно-

го воспитания с помощью социальных, правовых, психологических, ме-

дицинских механизмов. 

Цели социально-педагогической деятельности были поставлены 

следующие. 

1. Создание условий для психологического и физического комфорта 

и безопасности ребенка, удовлетворения его потребностей; содействие 

успешной социализации ребенка на дошкольном этапе. 

2. Обеспечение «социального здоровья» и благополучия семей, фор- 

мирование и укрепление детско-родительского сообщества. 

Фактически реализация данных целей конституируется в «соци-

ально-педагогическое сопровождение» – комплекс превентивных, про-

светительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направ-

ленных на проектирование и реализацию условий для успешной социа-

лизации дошкольников; перспектив их личностного роста. Процесс 

социально-педагогического сопровождения объединяет основные ин-

ституты социализации: семью и дошкольное учреждение. 

В рамках работы по выявлению семей группы риска и работы с ни-

ми социальный педагог проводит социальную паспортизацию групп дет-

ского сада, в результате которой отбирает детей и семьи, нуждающиеся 

в особом внимании, и реализует тактику раннего вмешательства в си-

туацию, выступая его инициатором. Он работает как связующее звено 

между всеми воспитателями и узкими специалистами, он аккумулирует 

всю информацию о семьях детей, задает общую концепцию взаимодей-

ствия с ними и выстраивает индивидуальную работу с отдельными 

семьями. 

Модель четвертая – опосредованная, инновационная. В этой модели 

структура работы с семьями группы риска сводится фактически к первому 



Социальная работа с семьей и детьми: современные вызовы и проблемы 
 

 

 © Пучкина Ю.А., 2013 132 

сценарию. В самих детских садах отсутствуют какие-либо специалисты, 

службы, которые профессионально занимались бы работой с семьями груп- 

пы риска. Однако они включены в систему межведомственного взаимо-

действия, причем не просто на уровне слов, а на уровне дела активно 

участвуют в выявлении семей группы риска и сотрудничают с теми 

внешними структурами, которые занимаются их сопровождением. При 

этом, для того чтобы в детском саду существовала такая модель, необ-

ходимо иметь в регионе, городе, районе или микрорайоне систему взаи-

модействующих учреждений и органов, работающих с семьями группы 

риска во главе с какой-либо координирующей структурой. 

Такая система с 2009 г. создается в Томской области. Согласно Рас-

поряжению Губернатора Томской области «О взаимодействии исполни-

тельных органов государственной власти Томской области с иными ор-

ганами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся  

в государственной защите, и устранения причин нарушения их прав  

и законных интересов» от 29.12.2008 г. № 407-р, все социальные струк-

туры (образовательные, медицинские учреждения, правоохранительные 

органы, общественные организации и др.), а также частные лица (род-

ственники, соседи и т.д.) при обнаружении фактов ненадлежащего (жес-

токого) обращения родителей с детьми должны сообщить о них в орга-

ны опеки и попечительства. В связи с этим в каждой из перечисленных 

социальных структур, в том числе в детских садах, должно быть назна-

чено лицо, ответственное за получение таких сигналов и их своевре-

менную передачу в органы опеки. То есть сам детский сад активно уча-

ствует в выявлении семей группы риска, что же касается работы с вы-

явленными семьями, то всю ответственность за нее несут органы опеки 

и непосредственно назначенный ими куратор случая. В практике дет-

ских садов Томской области такая модель сегодня лишь формируется, 

но процесс ее становления протекает весьма затруднительно. Не во всех 

учреждениях назначен специалист, ответственный за сбор и передачу 

сигналов; там, где он есть, его работа во многом формальна; кроме того, 

другие сотрудники не готовы к реализации своих функций, предусмот-

ренных новой системой раннего выявления. 

Более того, эта модель предполагает, что роль детского сада не ог-

раничивается информированием о фактах плохого обращения с детьми. 

Она требует, чтобы детский сад, как и другие социальные учреждения, 

выступал партнером органов опеки и куратора случая. Его специалисты 

должны предоставлять куратору необходимую информацию о ребенке 
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и семье, а также проводить работу с ребенком и родителями, оказывая 

им помощь, которую не может предоставить куратор. Это означает, что 

социальный педагог в детском саду в такой модели все-таки нужен. Он 

не ведет комплексную социальную работу с семьей, но предоставляет 

семьям отдельные услуги, направленные на решение конкретных узких 

задач (например, коррекция педагогической запущенности ребенка, 

формирование детско-родительского сообщества в семье, восстановле-

ние авторитета отца у ребенка и т.д.). К сожалению, этот аспект данной 

модели в детских садах Томской области еще не реализован, поэтому  

и нельзя говорить о ее построении в дошкольных учреждениях региона 

в полной мере. 

Перечисленные модели могут наслаиваться друг на друга, обуслов-

ливая наличие элементов нескольких из них в одном детском саду. Все 

существующие модели работы детских садов по выявлению семей 

группы риска и их сопровождению можно наблюдать на территории 

Томской области. Однако преобладающей является традиционная мо-

дель, в которой работе с семьями группы риска отводится весьма не-

значительное место, и отсутствуют необходимые для нее ресурсы. При 

этом постепенно происходит переход к четвертой – инновационной мо-

дели, при которой детский сад интегрируется в региональную систему 

раннего выявления семей группы риска и их сопровождения. Однако 

необходимым условием такого перехода должно стать привлечение до-

полнительных ресурсов в виде программ подготовки всех педагогов 

дошкольных учреждений к работе в новой модели, новых, специально 

обученных социальных педагогов, средств на материальное стимулиро-

вание их труда и т.д. Думается, что завершение перехода к новой сис-

теме растянется на несколько лет, в том числе пока не будут найдены 

дополнительные ресурсы. 
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В России постоянно растет число неблагополучных семей, что яв-

ляется причиной распространения таких социально-опасных явлений 

как социальное сиротство, детская преступность, высокий уровень раз-

водов и т.д. Подобная динамика говорит о неэффективности применяе-

мых методов работы с семьями на территории. 

Говоря о неблагополучной семье, стоит, прежде всего, рассмотреть 

определение этого типа семьи. В научной литературе до сих пор нет еди-

ного понятия «неблагополучной семьи». Разные авторы по-своему ин-

терпретируют данный термин, связывая неблагополучие с разными фак-

торами. 

1. Неблагополучная семья – это семья, в которой ребенок испыты-

вает неблагополучие, где отсутствует благо для ребенка. При этом вид 

семьи не имеет значения. Это может быть семья, в которой или оба ро-

дителя, или один родитель, и экономически состоятельная семья, и эко-

номически несостоятельная, и т.д. Главной характеристикой неблагопо-

лучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удов-

летворения его нужд, защиты его прав и законных интересов [1]. 

2. Неблагополучная семья – это семья, которая «в течение опреде-

ленного времени не способна противостоять воздействию дестабилизи-

рующих внесемейных и внутрисемейных факторов» [2]. 

3. Неблагополучная семья – это семья, «характеризующаяся низким 

состоянием психологического комфорта внутри семейного пространст-

ва» [3]. 

Таким образом, неблагополучная семья – это семья, имеющая ряд 

проблем экономического, психологического, педагогического характера, 
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которые мешают семье нормально существовать в обществе и выпол-

нять свои функции. Эти проблемы могут быть связаны с различными 

сферами жизнедеятельности семьи и ее членов: социальной, психоло-

гической, медицинской, правовой, педагогической и т.д. И как правило, 

в одной семье наблюдается сразу несколько проблем, так как одни про-

блемы могут порождать ряд других. Неблагополучная семья носит де-

структивный характер, оказывает отрицательное влияние главным об-

разом на ребенка. 

Проблемы неблагополучных семей всегда тесно связаны с пробле-

мами того местного сообщества, на территории которого она прожива-

ет, так как члены этих семей являются и членами данного сообщества. 

Например, если родители не уделяют достаточно внимания воспитанию 

ребенка, то предоставленный сам себе ребенок может начать совершать 

правонарушения на территории своего сообщества. Такая ситуация обу-

словливает необходимость привлечения ресурсов территории для ре-

шения проблем семейного неблагополучия, т.е. сегодня актуально ис-

следовать потенциал территорий. 

Однако на сегодняшний день в России отсутствует внятное пред-

ставление местного сообщества о потенциале своей территории, само 

общество не желает участвовать в решении проблем своей территории. 

Встает вопрос о необходимости разработки и внедрения эффективных 

методик оценки потенциала территории и сообщества, а также изучения 

ресурсов территории. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: 

на сегодняшний день для разрешения проблем семейного неблагополу-

чия актуальным является поиск новых методик анализа ресурсного по-

тенциала территории.  

Для формирования стратегий работы на конкретной территории 

необходима ее социальная диагностика. Традиционно применяемые ди-

агностические технологии социальной работы не отвечают современным 

запросам, поэтому стоит обратить внимание на появляющиеся иннова-

ционные методики. Среди подобных методик можно выделить социаль-

ное картирование, которое представляет собой метод систематизации 

информации, анализа и моделирования определенного объекта. 

Социальное картирование – это метод нанесения на карту распо-

ложения различных социальных объектов на территории любого насе-

ленного пункта. Результаты картирования представляются как в тексто-

вом формате, так и в виде визуальной карты, которая дает дополнитель-

ную возможность проанализировать потенциал территории, показать 
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насколько развита социальная инфраструктура территории, и насколько 

она соответствует запросу населения, районы социальной напряженно-

сти, территориальное соседство, сближенность и удаленность, согласо-

ванность или рассогласованность различных территориальных рисунков. 

  В современной практике социального картирования применяются 

следующие методы. 

1. Масштабное картирование – отображение информации в специ-

альной системе знаков с помощью печатных карт, географической ин-

формационной системы, содержание которой соответствует содержа-

нию карты определенного вида и масштаба. 

2. Эскизное картирование – произвольное отображение простран-

ства индивидом, группой индивидов без учета масштаба и устоявшейся 

картографической символики. 

3. Трансект-прогулки – отображение социально-пространственной 

информации об объекте, собранной в процессе прохождения наблюда-

телей по заранее намеченному маршруту. 

Социальное картирование имеет ряд своих достоинств и ограниче-

ний. К достоинствам данного метода можно отнести инновационность, 

наглядность, обзорность и доступность для конечного пользования;  

а к недостаткам – ограниченность использования, неточность, примене-

ние исключительно в сочетании с другими методами. 

На сегодняшний день существует несколько ключевых подходов  

к социальному картированию. 

1. Социально-статистический подход определяет картирование как 

способ представления количественных данных на основании офици-

альной статистики и результатов социологических исследований. 

2. Социально-антропологический подход основан на традициях эт-

нографии, визуальной антропологии. Данный подход используется для 

определения представлений и отношений жителей к тому или иному 

месту при анализе городских поселений, пространственных аспектов 

социальных отношений, этнически сегрегированных территорий. 

3. В рамках социально-сетевого подхода картирование определяет-

ся как отображение различных форм социальных связей между группа-

ми. Социальная карта – это диаграмма сетей: отношений и связей инди-

видов и групп без привязки к географическому пространству. 

4. Проектный подход рассматривает социальное картирование как 

метод систематизации, аудита потребностей жителей и имеющихся на 

территории проблем и ресурсов. 
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Применение социального картирования в работе с семейным не-

благополучием позволяет оценить характер проблем, с которыми стал-

киваются семьи в данном сообществе, оценить риски, связанные с их 

сохранением и возрастанием, осуществить ревизию имеющихся ресур-

сов, оценить потенциал территории и территориального сообщества для 

их мобилизации с целью решения проблем. 

Алгоритм картирования при работе с неблагополучными семьями. 

  1. Сбор информации о проблемах и ресурсах семей местного сооб-

щества для составления карты. 

2. Анализ и систематизация полученной информации, составление 

карты проблем и ресурсов. 

3. Обсуждение полученных данных и выстраивание приоритетов 

работы. 

4. Индивидуальная работа с семьями в соответствии с обозначен-

ными приоритетами. 

Использование метода социального картирования в социальной ра-

боте с неблагополучными семьями строится на следующих принципах. 

  1. Деление территории. 

2. Поэтапное заполнение социального паспорта семей, проживаю-

щих на территории, и социальной карты ресурсов территории. Социаль-

ный паспорт содержит как качественную информацию (типы проблем, 

частота упоминания проблем и т.д.), так и количественную информацию 

(число различных типов семей в зависимости от материального поло-

жения семьи, от ее состава и т.д.). Социальная карта ресурсов террито-

рии представляет собой карту определенной территории, где показана 

вся имеющаяся социальная инфраструктура (органы власти, учреждения 

образования, социальной защиты, здравоохранения, досуга, правоохра-

нительные органы и т.д.). Такая карта наглядно показывает степень раз-

витости ресурсов, каких ресурсов не хватает и т.д. 

3. Обновляемость информации. В работе с семьями необходимо на-

блюдать и динамику семейного неблагополучия на территории: остает-

ся все без изменений, есть динамика в положительную или отрицатель-

ную сторону. Т.е. необходимо оценивать, насколько эффективна приме-

няемая методика социального картирования. 

4. Позитивное восприятие субъекта картирования. 

Использование данной информации позволит оптимизировать имею-

щиеся ресурсы каждой территории и направить их на решение проблем 

этой территории, в частности, и проблем семей. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН  

ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИИ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

Домашнее насилие над женщиной является одной из многих проб- 

лем, которые существуют в российской семье: ежегодно в России в ре-

зультате домашнего насилия гибнут 12–14 тыс. женщин; по данным ис-

следователей, насилие в той или иной форме наблюдается почти в каж-

дой четвертой семье [1]. 

Такая масштабность тем не менее не раскрывает всех последствий 

существования данной проблемы в российском обществе. Даже отдель-

ные случаи домашнего насилия могут нанести глубокую рану и прямой 

вред жертве или свидетелю акта домашнего насилия. Повторяющиеся 

случаи домашнего насилия ведут к значительным разрушениям личности 

женщины-жертвы или свидетеля (ребенка). Наиболее частыми состояния-

ми, наблюдающимися у переживших домашнее насилие женщин, явля-

ются чувство незащищенности, снижение самооценки, чувство изоляции 

и неспособности справиться с ситуацией, депрессивные состояния, суи-

цидальные тенденции, злоупотребление алкоголем, склонность к упот-

реблению наркотиков, которые уменьшают веру женщины в ценность соб-

ственного «Я», благосклонность и дружелюбность мира, окружающих 

людей, ставится под удар представление об осмысленности человече-

ской жизни, окружающего мира. Для женщин, живущих в ситуации на-

силия со стороны мужа, характерна особая травма – «синдром избивае-

мой женщины», – суть которой состоит в потере контроля над собой, 

своей жизнью, телом, чувствами, самоизоляции от окружающих, регрес-

сии социальных навыков, отсутствии интереса к собственной внешности, 

недоверии к мужчинам, стремлении отомстить или защититься от воз-

можных ситуаций насилия в будущем, хроническом напряжении и де-

прессивных состояниях (что ведет к серьезным болезням: физическим 
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и психологическим). Возникший травматический опыт деформирует спо- 

собность доверять людям, принимать самостоятельные решения, быть 

уверенной в себе, компетентной, инициативной. Пострадавшие от на-

силия долго переживают острое состояние травматического стресса и по 

окончании воздействия стрессовых факторов. При этом возникает со-

стояние посттравматического стресса, что затрудняет адаптацию к обыч-

ным условиям жизни [2]. 

Женщины, подвергавшиеся насилию со стороны партнера, испыты-

вают сильнейшее травмирование не только психического и физического 

здоровья, но и оказываются отстраненными от социальной жизни. В ча-

стности, это может быть временная нетрудоспособность женщины,  

нежелание заводить детей, желание расторгнуть брак. Пережитое жен-

щиной насилие со стороны супруга в семье влияет: 1) на дальнейшее вос-

приятие семьи и брачных отношений; 2) на воспитание детей; 3) на вос-

приятие себя как личности; 4) на дальнейшее отношение к лицам муж-

ского пола; 5) на самооценку в области достижений (профессиональных, 

материнства, личностного роста и развития) [3]. 

Опыт насилия, полученный ребенком в семье, провоцирует возник-

новение тревог, боязливости, чувства вины, стыда, беспомощности, бо-

лезненного отношения к замечаниям, критике, заискивающее поведение 

(внешне копирующее поведение взрослых), негативизм, лживость, во-

ровство, жестокость по отношению к взрослым, амбивалентные чувства 

по отношению к взрослым, сложности в определении семейных ролей, 

страх, чувство отвращения, недоверия к миру, склонность к поджогам  

и отвращение к происходящему между родителями или к отцу. В пове-

дении ребенка, наблюдающего сцены насилия над матерью отмечаются: 

регрессия поведения, отстраненность от людей, нарушения сна и аппе-

тита, агрессивное поведение, молчаливость либо неожиданные разгово-

ры, депрессия, самоизоляция, манипулирование другими детьми, боязнь 

идти домой, попытки суицида, уходы из дома, что способствует в даль-

нейшем развитию различных нарушений и девиантного поведения, а имен- 

но наркомании, алкоголизма, суицидов, неврозов, психосоматических 

расстройств личности, длительных депрессий [4]. 

Для целей настоящей работы представляется необходимым опреде-

лить используемые понятия. 

1. Под семьей будет пониматься союз лиц, основанный на браке или 

родстве, характеризующийся общностью быта, интересов, взаимной 

заботой, помощью и моральной ответственностью [5]; а под семейными 
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отношениями – отношения в семье, основанные на взаимном доверии  

и общности супружеских интересов [6]. 

2. Под правовой защитой понимаем возможность отстаивать свои 

права и законные интересы, используя при этом различные способы 

защиты нарушенных прав [6]. 

3. Под домашним насилием над женщиной будем понимать такую 

систему поведения мужчины, которая используется им для установления 

и сохранения власти и контроля над женщиной: повторяющийся с уве-

личением частоты цикл физического, полового, экономического и пси-

хологического насилия с целью контроля, запугивания, внушения чув-

ства страха: 

– физическое насилие – нанесение физического ущерба здоровью; 

  – половое (сексуальное) насилие – сексуальный контакт, вопреки 

желанию женщины; 

– экономическое насилие – принуждение к материальной зависи-

мости, контроль с помощью материальных средств; 

– психологическое насилие – намеренные приемы поведения одно-

го человека, способные подорвать веру другого человека в себя [7]. 

Обращаясь к определению семьи и семейных отношений, о кото-

рых говорилось выше, представляется возможным сделать заключение 

о том, что домашнее насилие над женщиной неприемлемо исходя из 

специфики семейных отношений, межличностных отношений мужчины 

и женщины, а последствия данного явления распространяются на всех 

членов семьи и ведут к ее дисфункции. Кроме этого, домашнее насилие 

тесно связано с социокультурным процессом передачи от родителей  

к детям деструктивных норм, ценностей, образцов поведения, что спо-

собствует последующему воспроизводству насильственных взаимоот-

ношений в семьях последних. 

Следовательно, домашнее насилие над женщиной не является про-

блемой отдельной(-ых) российской(-их) семьи(-ей), а представляет собой 

явление повышенной общественной опасности, и значит, в таком слу-

чае женщина нуждается в особой защите со стороны государства. По-

этому следует обратить внимание на то, каким образом решается дан-

ная проблема в России. 

Исследованиями в этой области занимались такие видные российские 

эксперты (представители общественных женских организаций, исследо- 

ватели и научные деятели), как М. Писклакова [8], А. Синельников [9], 
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З. Луковцева [10], Е. Забадыкина [11], Н. Середа [12], Т. Забелина [13], 

Н. Шведова [14] и др. Однако, на наш взгляд, в этих исследованиях не-

достаточно освещена правовая защита женщин от домашнего насилия. 

Мы считаем, что насилие над женщинами в семье является проблемой, 

решение которой напрямую зависит от социальной политики государ-

ства и нормативно-правовой базы, разработанной в рамках этого на-

правления. 

Далее необходимо подробно рассмотреть механизм защиты женщин 

от домашнего насилия, закрепленный в законодательстве Российской 

Федерации. 

Законодательная регламентация защиты граждан от домашнего на-

силия осуществляется на нескольких уровнях: международном, феде-

ральном, уровне субъектов Российской Федерации и местном уровне. 

  Основополагающими документами в области правовой защиты жен-

щин, пострадавших от домашнего насилия, на международном уровне 

являются международные нормативные акты, ратифицированные Рос-

сийской Федерацией: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-

тоинство видов обращения и наказания, Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин, Венская декларация, Пекинская декла-

рация (по положению женщин), Европейская социальная хартия. Счи-

таем необходимым более подробное рассмотрение их основополагаю-

щих положений в рамках проблемы домашнего насилия над женщиной. 

  Ст. 1 Всеобщей декларации прав человека (принята и провозгла-

шена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 

1948 г.) устанавливает следующее правило: «все люди рождаются сво-

бодными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разу-

мом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства» [15]. 

Ст. 2 этого же документа посвящена запрету дискриминации каж-

дого отдельного человека по какому-либо признаку, «как то: в отноше-

нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущест-

венного, сословного или иного положения» [15]. 

Ст. 3 и 5 декларируют право на жизнь, личную неприкосновенность  

и неприменение пыток, жестокого обращения, унижающего достоинст-

во человека. 
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Ст. 7 провозглашает, что «все люди имеют право на равную защиту 
от какой бы то ни было дискриминации…» [15]. 

Ст. 16 п. 3 – «Семья является естественной и основной ячейкой об-
щества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» [15]. 
  Таким образом, Декларация прав человека – это основополагаю-
щий документ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека, его прав и свобод в рамках существования гуманистического 
общества. Она является основой для всех последующих нормативно-
правовых актов, обеспечивающих в том числе защиту женщин от при-
менения к ним домашнего насилия. 

В ч. I ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (при-
нята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 г.) 
дается определение пыток. Под ними понимается «любое действие, кото-
рым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или стра-
дание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, кото-
рое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно по-
дозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по 
любой причине, основанной на дискриминации любого характера…» [16]. 
  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания на территории 
современной Российской Федерации была ратифицирована в 1987 г.  
В этой связи следует отметить, что ст. 14 указанного документа факти-
чески рекомендует принятие каждым государством-участником норма-
тивно-правовых документов, обеспечивающих, «чтобы жертва пыток 
получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право 
на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для 
возможно более полной реабилитации» [16]. 

Следующим документом, имеющим законодательную регламента- 
цию на международном уровне, является Конвенция ООН от 18.12.1979 г. 
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (при-
нята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 34/180 от 18 декабря). Конвенция 
ратифицирована ВС Президиума СССР 19 декабря 1980 г., а Российская 
Федерация, как правопреемник СССР, выполняет международные обя-
зательства. 

Важным для целей настоящего исследования в этом документе явля-
ется то, что в нем впервые дается определение понятия «дискриминация 
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в отношении женщин» (ч. I ст. 1), которое означает «любое различие, 
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществле-
ние женщинами, независимо от их семейного положения, на основе рав-
ноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в поли-
тической, экономической, социальной, культурной, гражданской или лю- 
бой другой области» [17]. Этот документ является основой последую-
щих международно-правовых актов по искоренению всех форм насилия 
в отношении женщин. 

Еще одним документом, направленным на разрешение проблем на-
силия над женщинами, является Резолюция 48/104 Генеральной Ассамб-
леи ООН Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 
(принята 20 декабря на 85-м Пленарном заседании 48-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН). 

Декларация является первым международным документом, давшим 
термин «насилие в отношении женщин» (ст. 1) – под ним понимается 
«любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, ко-
торый причиняет или может причинить физический, половой или пси-
хологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы совер-
шения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, 
будь то в общественной или в личной жизни» [18]. 

В ст. 2 данного акта приведены основные виды насилия в отноше-
нии женщин в семье и их выражения (ст. 2 п. а). Ст. 3 указывает на ра-
венство прав и свобод женщин и мужчин, а также перечисляет их. В ст. 4 
содержатся указания о разработке и применении нормативно-правовой 
базы, защищающей женщин от насилия. 

Немалое значение среди нормативно-правовых документов, затра-
гивающих проблему насилия над женщинами в семье, имеет Венская 
Декларация (принята на Всемирной Конференции по правам человека 
ООН в Вене). Этим документом утверждается, что насилие в отноше-
нии женщин – нарушение прав человека. 

В финальном документе Конференции подчеркнута «важность ра-
боты по искоренению насилия в отношении женщин в общественной  
и частной жизни…» [19]. 

На Всемирной Конференции по правам человека ООН в Пекине 
была принята Платформа действий – Пекинская декларация (по положе-
нию женщин), которая, в частности, призывает государства к разработ-
ке и реализации национальных мер по искоренению насилия в отноше-
нии женщин, в том числе домашнего насилия над женщинами [20]. 
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И последним документом, имеющим международное значение, на 

который хотелось бы обратить внимание, является Европейская соци-

альная хартия (принята в 1961 г., вступила в силу в 1965 г., частично ра-

тифицирована в Российской Федерации в октябре 2009 г.). Имеет своей 

целью провозглашение и обеспечение основных прав человека, а также 

гражданских и политических прав. Помимо прочего, в ст. 16 речь идет  

о праве «семьи на социальную, правовую и экономическую защиту» 

всеми возможными способами посредством предоставления «социаль-

ных и семейных пособий, налоговых льгот, предоставления жилья се-

мье, помощи молодым семьям и другими соответствующими мерами» 

[21]. Согласно Хартии, семья провозглашается «основной ячейкой об-

щества» [21], а значит, ее защита – это приоритетное направление соци-

альной политики государств-участниц Хартии. 

Таким образом, на международном уровне, в частности, в между-

народно-правовых актах, находим подтверждение существования про-

блемы домашнего насилия и необходимости борьбы с ней посредством 

нормативной регламентации и реализации механизма правовой защиты 

женщин от домашнего насилия. 

На общероссийском, федеральном уровне правовыми актами, защи-

щающими права женщин от домашнего насилия, являются: Конституция 

РФ, Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ. 

В соответствии со ст. 15 Конституции, Конституция Российской Фе-

дерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применя-

ется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные право-

вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противо-

речить Конституции Российской Федерации, а органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане 

и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации и законы [22]. 

В ней определены основные права и свободы человека, принадле- 

жащие каждому от рождения (ст. 17 ч. 2); равенство прав и свобод че-

ловека и гражданина, мужчин и женщин (ст. 19 ч. 2, 3). Также в Кон-

ституции указывается, что «никто не должен подвергаться пыткам, на-

силию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию» (ст. 21 ч. 2) [22]. 

В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет право на свободу 

и личную неприкосновенность, охране прав личности в той или иной сте-

пени подчинена вся система права (ст. 22 (1) ч. 2). Каждому гарантируется 
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судебная защита его прав и свобод (ст. 46 ч. 2), а также право на полу-

чение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 ч. 2) [22]. 

Из вышесказанного следует, что Конституция Российской Федера-

ции закрепляет основу защиты прав всех граждан, в том числе не до-

пускает случаи насилия по отношению к гражданам Российской Феде-

рации и дискриминации по признаку пола. 

Конкретизация ответственности за насильственные действия в от-

ношении женщин определена разделом VII Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации «Преступления против личности», а именно: убий-

ство (ст. 105), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107), при-

чинение смерти по неосторожности (ст. 109), доведение до самоубийства 

(ст. 110), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), при-

чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аф-

фекта (ст. 113), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115), 

побои (ст. 116), истязание (ст. 117), причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118), угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), изнасилование 

(ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), по-

нуждение к действиям сексуального характера (ст. 133), развратные 

действия (ст. 135); а также разделом IX «Преступления против общест-

венной безопасности и общественного порядка»: склонение к потреб-

лению наркотических или психотропных веществ (ст. 230), вовлечение 

в занятие проституцией (ст. 240) [23]. Несмотря на многочисленные 

статьи УК РФ, по которым мужчина может понести наказание в случае 

домашнего насилия над женщиной, чаще всего в судебной практике 

встречаются случаи квалификации насильственных действий в отноше-

нии женщины в семье по ст. 111, 112, 115, 116, 119 УК РФ [23]. 

Представляется, что ст. 117 УК РФ «Истязания», – под которыми 

понимается причинение физических или психических страданий путем 

систематического (три раза и более) нанесения побоев либо иными на-

сильственными действиями, если это не повлекло причинения тяжкого 

вреда здоровью или средней тяжести вреда здоровью [23], – наиболее 

полно отражает преступные действия мужчин по отношению к женщи-

не. Однако данная норма используется правоприменителем не часто [24]. 

  Зачастую проблема защиты от домашнего насилия заключается в сле-

дующем. Наиболее часто квалифицируемыми составами преступлений 

в отношении мужчин, допускающих домашнее насилие, являются ст. 115 
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и 116 УК РФ. Они, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, отнесены законодате-

лем к категории дел частного обвинения, то есть производство по ним 

возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшей, и подлежит пре-

кращению в связи с примирением потерпевшей с обвиняемым. Прими-

рение допускается до удаления суда в совещательную комнату для по-

становления приговора. Моментом возбуждения дела является подача 

заявления пострадавшей мировому судье, оно должно отвечать опреде-

ленным требованиям (изложенным в ст. 318 УПК России). Если заявле-

ние соответствует требованиям, мировой судья принимает его к произ-

водству, а потерпевшая становится частным обвинителем, выполнение 

функции которого предполагает знание сложной специфики уголовно-

процессуального законодательства, уголовного права, правил сбора и пред-

ставления доказательств, что требует от женщины определенных специ-

альных юридических знаний [24]. 

В Гражданском Кодексе РФ относительно домашнего насилия над 

женщинами можно рассматривать требования, предусмотренные п. 2 

ст. 2 разд. I: «неотчуждаемые права и свободы человека и другие нема-

териальные блага защищаются гражданским законодательством, если 

иное не вытекает из существа этих нематериальных благ» [25]. Ст. 1064 

ГК РФ также предусматривает, что «вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юриди-

ческого лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-

шим вред» [25]. Ст. 1085 закрепляет, что «при причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит ут-

раченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо опре-

деленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызван-

ные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополни-

тельное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транс-

портных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 

права на их бесплатное получение» [25]. 

Рассмотрев федеральный уровень нормативной регламентации ме-

ханизма защиты женщин от домашнего насилия, представляется воз-

можным сделать следующие выводы: 

1) домашнее насилие над женщинами является нарушением основ- 

ных прав и свобод граждан РФ; 
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2) домашнее насилие над женщиной можно отнести к преступлени-

ям против личности; 

3) согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, мужчина 

несет ответственность за насильственные действия в отношении жен-

щины, а Гражданский кодекс предусматривает компенсацию причинен-

ного такими деяниями вреда. Женщина, являющаяся потерпевшей, впра-

ве рассчитывать на защиту своих интересов со стороны государства  

в судебном порядке, но при этом она должна выступать в качестве обви-

нителя, представлять доказательства, формулировать обвинения и до-

биваться осуждения виновного. 

На уровне подзаконных актов в решении проблемы домашнего на-

силия над женщинами следует отметить: Постановление Правительства 

Российской Федерации: «О концепции улучшения положения женщин  

в Российской Федерации» от 8 января 1996 г. № 6; «Об утверждении 

Национального плана действий по улучшению положения женщин и по-

вышении их роли в обществе до 2000 г.» от 29 августа 1996 г. № 1032; 

Постановление Министерства труда и социального развития «Об ут-

верждении примерного положения о Кризисном центре помощи жен-

щинам» от 10 июля 1997 г. № 40; Постановление Государственной Думы 

Российской Федерации «О Концепции законотворческой деятельности 

по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин» от 20 

ноября 1997 г. № 1929-11 ГД. 

В Концепции улучшения положения женщин в Российской Феде-

рации зафиксировано, что насилие в отношении женщин присутствует 

во всех сферах жизни, перечислены формы насилия в отношении жен-

щин и последствия данного явления, а также признается, что «проблема 

насилия в отношении женщин не получила до сих пор должной оценки 

и необходимого разрешения» [26]. 

Она также определяет стратегические цели и подходы к их реали-

зации для искоренения насилия в отношении женщин. Разрешению 

этих же проблем посвящен Национальный план действий по улучше-

нию положения женщин и повышении их роли в обществе до 2000 г., 

следовательно, срок его действия истек и в России на данный момент 

нет Национального плана действий, затрагивающего гендерный вопрос. 

  Постановление Минтруда РФ от 10 июля 1997 г. № 40 «Об утвер-

ждении Примерного положения о Кризисном центре помощи женщи-

нам» признает существование проблемы домашнего насилия и указыва-

ет на необходимость реабилитации женщин-жертв. Но феноменальным 
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является тот факт, что, согласно письму Минюста РФ от 15 мая 1998 г. 

№ 3272-ПК, данному постановлению отказано в государственной реги-

страции [27]. 

Постановление Государственной Думы Российской Федерации  

«О Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных 

прав и возможностей мужчин и женщин» предусматривает необходи-

мость принятия законодательных актов, помимо существующих, улуч-

шающих положение женщин в российском обществе [28]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

  – во-первых, Российская Федерация не соблюдает требования ра-

тифицированных ею международно-правовых актов; 

– во-вторых, отдельный законодательный акт, посвященный про-

блеме домашнего насилия над женщинами в России не предусмотрен,  

а действующий механизм защиты женщин от насилия в семье, закреп-

ленный в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Российской 

Федерации, представляется неэффективным; 

– в-третьих, правовая регламентация защиты женщин от домашне-

го насилия остается недостаточно проработанной и не отвечает жиз-

ненным требованиям: мужа-обидчика привлечь к ответственности без 

заявления пострадавшей нельзя; в случае же возбуждения производства 

по делу в отношении него, потерпевшая вынуждена защищать свои 

права самостоятельно; 

– в-четвертых, следует отметить, что отсутствие в России специ-

ального закона негативно сказывается на осознании проблемы супру-

жеского насилия на государственном уровне. Такое восприятие про-

блемы в России видится неверным, поскольку насилие над женщиной  

в семье имеет негативные последствия не только для самой женщины-

жертвы, но и для других членов семьи, в том числе для ребенка, а сле-

довательно, для института семьи в целом; 

– в-пятых, домашнее насилие над женщинами является масштабной 

проблемой российских семей, а недостаточно эффективный механизм 

защиты их прав не способствует ее решению. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ  
С СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ:  
ОПЫТ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

Всемирная организация здравоохранения в 2010 г. объявила, что 

проблема сексуального насилия в отношении детей носит глобальный 

характер. По оценкам ВОЗ, примерно 20% женщин и 5–10% мужчин 

сообщают о том, что в детстве подвергались сексуальному насилию. 

Согласно данным, опубликованным Советом Европы в 2010 г., в разви-

тых западных странах примерно каждый десятый ребенок или подрос-

ток становится жертвой жестокого обращения сексуального характера  

в той или иной форме: инцест, порнография, проституция, торговля 

людьми или домогательства [1]. По официальным данным Следствен-

ного Комитета РФ, за 6 месяцев 2012 г. в России зарегистрировано 

44 892 преступления в отношении несовершеннолетних. Удельный вес 

преступлений против половой неприкосновенности детей в России со-

ставляет 11% из них, то есть около 5 тыс. преступлений. На общее ко-

личество детей в РФ это составляет менее 0,01%. Однако действитель-

ная распространенность сексуальных преступлений в семье пока не 

поддается полному статистическому учету, поскольку жертвы часто 

скрывают произошедшее из-за стыда и страха перед взрослыми. В 90% 

случаев об акте сексуального насилия не сообщается в компетентные 

государственные органы [2]. 

Сексуальное насилие в любой форме наносит серьезный ущерб фи-

зическому и психологическому здоровью ребенка. В частности психо-

логические последствия жестокого обращения сексуального характера 

могут проявляться в следующих формах: депрессия, тревожность, рас-

стройство пищевого поведения, низкая самооценка, нарушение сна, 

психосоматические заболевания. Наиболее серьезным последствием 
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данного вида насилия является развитие у ребенка различных психопа-

тологий в старшем возрасте [1]. 

Все вышеперечисленные факты делают проблему государственно-

го регулирования борьбы с сексуальным насилием в отношении детей 

особенно актуальной на сегодняшний день. В июле 2007 г. Совет Евро-

пы принимает Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и посягательств сексуального характера, впервые квалифицируя такие 

посягательства на детей, в том числе совершаемые дома или родственни-

ками, как уголовное преступление. Конвенция заполняет пробелы и гар-

монизирует европейскую правовую базу борьбы с сексуальным насили-

ем в отношении детей. 

Ст. 1 определяет основные цели данной Конвенции: 

а) предупреждение и пресечение сексуальной эксплуатации и пося-

гательств сексуального характера в отношении детей; 

б) защита прав детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации 

и сексуального насилия; 

в) содействие национальному и международному сотрудничеству  

в борьбе с сексуальной эксплуатацией и посягательствами сексуального 

характера в отношении детей. 

Ст. 18–23 данной Конвенции дают юридические определения «сек-

суальной эксплуатации детей» и «сексуального насилия в отношении 

детей». Сексуальным насилием в отношении детей признается участие 

в деятельности сексуального характера с ребенком, который, согласно 

соответствующим положениям национального законодательства, не дос-

тиг возраста сексуального согласия. Под понятием «сексуальная экс-

плуатация» рассматривают два вида преступлений: в области детской 

проституции и детской порнографии [3]. 

Каждая сторона, подписавшая и ратифицировавшая данную Кон-

венцию, обязуется внести изменения в национальное законодательство, 

чтобы вышеперечисленные действия считались преступлением, и опре-

делить меру наказания за их совершение, а также установить возраст 

сексуального согласия. 

По состоянию на март 2013 г. данную Конвенцию подписали 46 го-

сударств, из которых ратифицировали только 25. Российская Федерация 

подписала Конвенцию 1 октября 2012 г. и пока еще не ратифицировала. 

  В уголовном праве Российской Федерации меры наказания за дей-

ствия против сексуальной неприкосновенности детей отражены в 18  

и 25 главах Уголовного Кодекса Российской Федерации. Необходимо 
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отметить, что 29 февраля 2012 г. в силу вступил Федеральный закон 

№ 14-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ в целях усиления ответст-

венности за преступления сексуального характера, совершенные в от-

ношении несовершеннолетних». Инициатива принятия данных попра-

вок к УК РФ принадлежала Д.А. Медведеву. 

Ст. 131 и 132 УК РФ последней редакции разделяют понятия «из-

насилование» и «насильственные действия сексуального характера». Под 

изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия 

или с угрозой его применения к потерпевшей (в том числе несовершен-

нолетней). Под насильственными действиями сексуального характера 

понимаются мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуально-

го характера с применением насилия или с угрозой его применения к по-

терпевшему (потерпевшей). Если названные деяния совершены в отно-

шении несовершеннолетнего(-ей), то наказываются лишением свободы 

на срок от 8 до 15 лет. Ст. 134 регулирует половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Пос- 

ле принятия поправок разделяются половое сношение лица, достигшего 

18 лет, с лицом, не достигшим возраста 16 лет и половой зрелости,  

с мужеложством и лесбиянством. Первое наказывается лишением сво-

боды на срок до 4 лет, второе – до 6 лет. Если вышеназванные деяния 

совершены с лицом, достигшим 12 лет, но не достигшим возраста  

14 лет, – на срок от 3 до 10 лет. В случае если преступление совершено 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление про-

тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, то оно наказы-

вается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет [4]. Юристы обраща-

ют внимание на то, что понятие «действие сексуального характера» за-

ведомо шире, чем определяемое законом как совокупность понятий 

«половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство». Следовательно, 

иные действия сексуального характера не попадают под действие ста-

тьи 134 УК РФ, что является «пробелом» закона [5]. 

Как отмечают многие исследователи, рассмотрение российского 

опыта законодательного регулирования борьбы с сексуальным насили-

ем в отношении детей будет неполным без сопоставления с нормами 

других стран. Уголовные кодексы большинства стран Европы имеют от-

дельную главу, посвященную охране семьи и прав несовершеннолетних. 

Так, уголовный кодекс Франции содержит главу VII «О посягательст-

вах на несовершеннолетних и на семью». Отметим, что Франция подпи-

сала и ратифицировала вышеуказанную Конвенцию в январе 2011 г. [6]. 
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  Возраст сексуального согласия во Франции – 15 лет. Если изнаси-

лование совершено до достижения этого возраста, то оно наказывается 

20 годами заключения. Иные сексуальные агрессии – 7 годами заклю-

чения и штрафом в размере 700 000 франков. Если подобное преступле-

ние совершено родственниками по восходящей линии – 10 годами заклю-

чения и штрафом в размере 1 млн франков. Содействие или попытка 

содействия развращению несовершеннолетнего лица наказывается пя-

тью годами тюремного заключения и штрафом в размере 500 000 фран-

ков. Эти наказания увеличиваются до семи лет тюремного заключения 

и 700 000 франков штрафа, если несовершеннолетний не достиг пятна-

дцати лет или если действия совершены внутри какого-либо школьного 

или воспитательного учреждения либо при контакте с исполнительным 

лицом либо при использовании телекоммуникационных сетей [7]. 

Таким образом, по структуре УК Франции достаточно близок к УК 

России, что дает возможность сравнения. Санкции статей УК Франции 

устанавливают более длительные сроки лишения свободы, чем УК Рос-

сии. В УК Франции наряду с лишением свободы в качестве наказания 

всегда применяется крупный денежный штраф. Следует отметить, что  

в ряде стран Европы правоприменители уверены в том, что из всех ви-

дов наказания наиболее эффективным является штраф, так как он дает 

более низкий уровень рецидива преступлений и не имеет последствий 

негативного влияния осужденных, отбывающих лишение свободы, на 

лиц, осужденных впервые [6]. 

В УК Франции и УК России санкции за преступления в отношении 

половой неприкосновенности несовершеннолетних ранжированы до воз-

раста сексуального согласия. Однако УК Франции предусматривает на-

казание за сексуальные посягательства на лиц, достигших этого возрас-

та, но не достигших 18 лет (возраста полной дееспособности), а УК РФ 

использует расплывчатую, по мнению юристов, формулировку «поло-

вая зрелость» [5]. 

В отличие от УК России УК Франции ранжирует степень ужесто-

чения наказания в зависимости от ряда факторов: кем, где и при каких 

обстоятельствах были совершены действия сексуального характера в от-

ношении несовершеннолетнего. Так, наказание ужесточается, если пре-

ступление в отношении несовершеннолетнего совершено его законными, 

приемными или естественными родственниками по восходящей линии; 

если преступление произошло внутри образовательного либо воспи- 

тательного учреждения; если для осуществления преступления были 
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использованы телекоммуникационные сети. В УК РФ степень наказа-

ния увеличивается в случае, если преступление совершено лицом, ранее 

имевшим судимость за преступление против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетнего. 

Таким образом, существуют множественные различия между зако-

нодательным регулированием борьбы с сексуальным насилием в отно-

шении детей в Европе и России. Данные нормы варьируются в зависи-

мости от социального уклада и юридических традиций общества, т.е. 

можно говорить о национальной специфике законодательного процесса. 

Но Совет Европы настаивает, что необходимо принимать общие меры 

по борьбе с преступлениями против сексуальной неприкосновенности 

несовершеннолетних, ссылаясь на статистику и данные о физическом  

и психологическом ущербе, нанесенном детям, подвергшимся сексу-

альному насилию. Тем не менее мы можем говорить, что в целом нор-

мы уголовного права РФ соответствуют международному направлению 

в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. Но нельзя отри-

цать, что в системе уголовного права России в отношении сексуальной 

неприкосновенности несовершеннолетних присутствуют «пробелы», 

нуждающиеся в пересмотре. 
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Повышенная конфликтность в обществе – важный фактор, негатив-

но влияющий не только на молодое поколение, но и на все общество. 

Часто люди не умеют договариваться, конструктивным способом решать 

возникающие проблемы. Конфликты перерастают в жестокость и нена-

висть, драки, стрельбу из оружия. Все это видят дети и следуют приме-

ру взрослых. 

Особенно актуальной проблема конфликтности становится в кон-

тексте работы с семьями и подростками группы риска. Существующая 

система профилактической работы не всегда бывает эффективна. Тра-

диционные методы воздействия на проблемных детей и их семьи сво-

дятся к следующим задачам: обозначить проблему, поставить на вид, 

предупредить, что если ситуация не изменится, то последуют каратель-

ные меры, и далее осуществить эти меры. Такая стратегия профилакти-

ческой работы, во-первых, еще больше усугубляет закрытость этих се-

мей, затрудняет работу с ними, во-вторых, не предусматривает рас-

смотрение причин сложившейся ситуации, а значит и не направлена на 

их предотвращение или коррекцию, тем самым не решает проблемы ни 

ребенка, ни семьи, ни школы. В результате таких мероприятий ухуд-

шаются взаимоотношения в семье, а также отношения семьи со школой 

и другими социальными институтами. Такими методами невозможно 

добиться отношений сотрудничества семьи и школы, которые преду-

сматривают равные позиции партнеров и не могут основываться на кон-

троле и угрозе наказания [1]. 

Сегодня за рубежом и в России широкое распространение получи-

ли восстановительные технологии работы с детьми и их социальным 
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окружением, которые предполагают отказ от карательных методов и ори-
ентированы на мобилизацию окружения ребенка для восстановления 
утерянных связей, самостоятельного разрешения проблемной ситуации 
семьей и ребенком. 

Понятие «восстановительный подход» впервые выступило как аль-
тернатива карательному подходу в уголовном правосудии. Восстанови-
тельные программы, программы примирения доказали свою эффектив-
ность и широко используются в профилактической практике специалистов. 
Это эффективный способ разрешения конфликтных и криминальных си-
туаций путем организации примирительных встреч, взаимоуважитель-
ного диалога между конфликтными сторонами с участием ведущего, 
направленный на восстановление или налаживание нормальных взаи-
моотношений [1]. 

Восстановительные методики можно разделить на 3 группы: 
1. Восстановительные программы, направленные на работу с пра-

вонарушителями. 
2. Школьные службы примирения. 
3. Сетевая и семейная терапия. 
Многие исследователи отмечают, что нормально функционирующая, 

гармоничная семья, столкнувшись с трудностями, реагирует как целое, 
как единая система, противостоит им и стремится преодолеть их. Семь-
ям, находящимся долгое время в состоянии кризиса, когда негативные 
последствия приводят к сбою практически на всех уровнях функциони-
рования, требуется вмешательство специалистов. 

Метод сетевой терапии предлагает не исправление недостатков,  
а поиск скрытых ресурсов семьи, опору на ее собственные возможно-
сти, на восстановление потерянных связей, мобилизацию ближайшего 
окружения, друзей, соседей, родственников. Благодаря сетевой работе, 
каждый ребенок понимает, что его связь с близкими нерушима, о нем 
продолжают заботиться, любить, у него есть свое место в системе его 
окружения. «Результаты приходят уже потом, встреча является спуско-
вым механизмом, запуском, а все изменения происходят уже после 
встречи. Когда уже сами мамы понимают, что они где-то недо… Когда 
ребенок начинает говорить: «Мама, а помнишь, ты на встрече говори-
ла…». Или наоборот, сама мама начинает говорить ребенку: «А ты го-
ворил, писал на ватмане, что ты не будешь делать этого и этого…». По-
нятно, что они вроде бы начинают жить по-старому, но все равно кто-то 
из них возвращается и говорит: «нет, надо вот так!»» (Из интервью  
с сетевым терапевтом Кожевниковского района). 
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Процесс сетевой терапии достаточно длителен по времени. Прове-

дению самой встречи предшествует важный этап ее подготовки. От ка-

чества подготовленной встречи зависит весь ход и итог работы. После 

проведения сетевой встречи следует немаловажный этап – рефлексия, 

подведение итогов. Далее необходимо длительное сопровождение се-

мьи, отслеживание исполнения участниками своих обещаний. При не-

обходимости возможно повторное проведение встречи. 

Одним из регионов, применяющим на практике метод сетевой те-

рапии в работе с семьями и детьми, является Томская область. Инфор-

мация и идея использования метода к специалистам Томской области 

пришла благодаря Национальному фонду защиты детей от жестокого 

обращения. Идея распространения метода сетевой терапии в Томской 

области принадлежала Александру Филипповичу Шадуре, председате-

лю ассоциации психотерапевтов по сетевой терапии в Москве. Нацио-

нальным фондом защиты детей от жестокого обращения при финансо-

вой поддержке программы АRО Айрекс было проведено обучение спе-

циалистов из 3-х районов области: Каргасокского, Кожевниковского, 

Шегарского, а также г. Северска и трех районов г. Томска. Обучение 

проводил А.Ф. Шадура. 

Сегодня метод сетевой терапии в разной степени активности при-

меняется в этих районах Томской области. Опыт всех сетевых команд 

Томской области включает работу со схожими проблемами детей и се-

мей, с которыми были проведены сетевые встречи. В первую очередь 

необходимо выделить проблемы в опекунских и приемных семьях. Од-

ной из острых проблем специалисты называют насилие в школе и в се-

мье. По словам специалистов, сетевой метод хорошо работает с семьей, 

которая находится в остром кризисе, и лучше всего действует, когда 

ребенок в подростковом возрасте. Еще одной распространенной про-

блемой является проблема взаимоотношений, отвержения ребенка в се-

мье, проблема отношений со сверстниками в школе, с учителями. 

Нововведением сетевой команды Кожевниковского района является 

проведение семейных встреч по типу сетевых. Как объясняют специа-

листы, при наличии внутрисемейных проблем семья очень часто замы-

кается, закрывается и не хочет пускать лишних людей в свое простран-

ство, особенно специалистов, выполняющих контролирующие и кара-

тельные функции. Поскольку сетевая терапия произошла из семейной 

психотерапии, специалисты проводят семейные встречи, на которых 

присутствуют только члены семьи ребенка. В своем интервью сетевой 
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терапевт рассказала: «…мы придумали, мы сделали шаг назад и прово-

дим семейные встречи. То есть сразу семье говорим, никаких посто-

ронних специалистов, кроме нас, как модераторов процесса, больше не 

будет. Только мы будем руководить, управлять процессом вашего раз-

говора, а разговаривать вы будете сами. Больше никого не будет. И та-

ких встреч у нас сейчас прошло 6, достаточно успешно. Когда только 

семья присутствует. У них только внутрисемейные проблемы, они не 

касаются школы. То есть ребенок достаточно нормально устанавливает 

внешние связи, достаточно успешно учится, учителя к нему не имеют 

никаких претензий, все нормально. А сетевые мы проводим там, где 

есть с внешним миром напряженные отношения ребенка» (Из интервью 

с руководителем общественной организации, с. Кожевниково). 

Сетевые команды, работающие в Томской области по такому мето-

ду, оценивают результаты своей деятельности достаточно высоко. В 80% 

встреч получился очень хороший выхлоп:  

«…Ну у нас были такие случаи, когда отсроченный был результат, 

т.е. сама встреча прошла и закончилась очень напряженно, но через не-

которое время сетевая встреча дала толчок, и семье удалось поговорить, 

родственникам удалось поговорить, разъяснить какие-то вопросы и все 

пошло нормально» (Из интервью с руководителем общественной орга-

низации, с. Кожевниково). 

Одна из оценок метода: «затратный по подготовке и проведению 

встречи, но оправдывающий все эмоциональные и финансовые затраты» 

(Из интервью с педагогом-психологом отделения помощи семье и де-

тям Каргасокского социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних). 

Поскольку специалисты, применяющие на практике метод сетевой 

терапии, говорят о его высокой эффективности и необходимости более 

широкого использования, возникает вопрос, почему он применяется 

только в некоторых регионах России, и часто там, где он был распро-

странен, сегодня постепенно исчезает? Опираясь на мнение сетевых 

терапевтов Томской области, можно выделить ряд причин. 

Во-первых, это недостаточное количество обученных специалистов. 

Для эффективных результатов необходимо профессиональное владение 

технологией. С одной стороны, в 2006 г. было обучено большое коли-

чество специалистов по всей области, однако, с другой, состав команд 

меняется, люди переезжают, меняют место работы. Сегодня практиче-

ски во всех районах поменялись члены сетевой команды, во многих 
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распались совсем. Поэтому нужно постоянное проведение обучения. А для 

достижения положительных результатов встреч должна быть четко сра-

ботанная опытная команда. 

Также, по мнению специалистов, сетевым терапевтам мало просто 

пройти обучение, необходимо непрерывно развивать свои навыки, обме-

ниваться опытом с коллегами, рефлексировать в ходе проведения встреч 

команд на семинарах, для них должна осуществляться супервизия. 

К проблеме нехватки сетевых терапевтов можно отнести и дефицит 

обученных кураторов, которые работают с семьей, и которые по техноло-

гии сетевой терапии должны готовить семью к встрече и соответственно 

профессионально владеть технологией сетевой работы, знать и пони-

мать все ее нюансы. Куратор – это специалист, непосредственно рабо-

тающий с этой семьей, знающий все ее особенности. Главная его задача – 

подготовка сетевой встречи: мотивация участников на решение пробле-

мы, проведение предварительных бесед. Специалисты отмечают, что 

неподготовленность кураторов и, как следствие, неправильная мотива-

ция участников встречи не приводят к решению проблемы. Если кура-

тор правильно выполнил работу, и человек пришел уже с обдуманной 

ситуацией, пришел сказать что-то конкретное, тогда встреча проходит 

очень эффективно. 

Проблема обучения сетевых терапевтов и кураторов напрямую свя-

зана с финансовым вопросом, специалисты полагают, что органы вла-

сти не заинтересованы в дополнительных расходах и в конечном итоге 

в распространении метода сетевой терапии. Прежде всего, от органов 

управления зависит принятие стандарта социальной слуги по сетевой 

терапии, а это, по мнению специалистов, ключевой момент в ее распро-

странении и включении в деятельность всех социальных служб. Стан-

дарт услуги уже разработан, и сетевые команды ждут его принятия, но 

этого не происходит, поскольку появление стандарта потребует обучения 

специалистов и позволит внедрять услугу в деятельность служб помо-

щи семье и детям более широко, что, опять же, повлечет за собой до-

полнительные расходы. 
Проведение сетевой встречи – это тонкая, профессиональная работа, 

требующая от специалиста временных и эмоциональных затрат, и она 

должна обязательно достойно оплачиваться. Делать это, по мнению спе-
циалистов, только на энтузиазме не получится. Подготовить и провести 
встречу один человек не может, нужна целая команда, кураторы, сопро-
вождающие семью. Таким образом, на пути использования и широкого 
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распространения метода сетевой терапии встречаются серьезные прегра-
ды, но специалисты готовы учиться и использовать этот метод. В целом 
можно сказать, что для ее распространения необходимы, во-первых, 
взаимодействие и сотрудничество между различными структурами, ре-
шающими по сути одни и те же проблемы семьи, во-вторых, желание  
и материальная заинтересованность самих специалистов и, в-третьих, – 
организация обучения сетевых терапевтов и кураторов, их профессио-
нального общения и супервизии. Все это возможно лишь в условиях на-
личия нормативного закрепления услуги и ее финансового обеспечения. 
  Другой метод разрешения конфликтов, возникающих у подростков 
с их ближайшим окружением, – проведение примирительных встреч, 
которые организуются службами примирения, созданными в школах. По 
словам специалистов, конфликты в школе происходят ежеминутно. На 
первый взгляд, они не сказываются в большой жизни, они просто сгла-
живаются, и про них забывают, но существует и другая сторона: накоп-
ление эмоционального напряжения, остатки обиды и внутренних ком-
плексов нередко отражаются на дальнейшей социализации ребенка, 
могут привести к эмоциональному взрыву и даже к совершению пре-
ступлений. 

Школьная служба примирения основывается на восстановительном 
подходе и вводит новый принцип реагирования на конфликтные и кри-
минальные ситуации – принцип вмешательства и построения конструк-
тивного диалога, в результате которого конфликт разрешается, соци-
альные связи восстанавливаются, механизм самооправдания поступков 
подвергается сомнению, и подросток получает возможность заново по-
строить связи с обществом [2]. 

Концепция службы примирения базируется на трех положениях: 
  1. Конфликт должен быть разрешен его непосредственными участ-
никами, поскольку только они смогут найти лучшее решение. И если 
они приняли на себя ответственность за решение, то наверняка его вы-
полнят и больше не попадут в подобную ситуацию. 

2. В качестве ведущих примирительной встречи (нейтрального по-
средника) работают подростки, поскольку у них наиболее тесный кон-
такт со сверстниками, так как часто подростки не доверяют взрослым, 
стремятся не вмешивать их в свой конфликт, а разрешение конфликта  
в той среде, где он и возник, является менее опасным для эмоциональ-
ного и психологического состояния для ребенка. 

3. Навыки, полученные подростками в ходе проведения примири-
тельной встречи, по качеству превосходят любые искусственные ситуа-
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ции на тренинге и понадобятся подросткам в их жизни. Поэтому чем 
больше из них освоят деятельность ведущего, тем лучше [3]. 

Как правило, при традиционном подходе конфликты детей разре-

шаются только на уровне педагогов, в отношениях между подростками 

состояние напряженности и конфликта обычно остается нерешенным,  

а это порождает новые проблемы, усугубление конфликта и трудности 

в отношениях со сверстниками. 

Школьная служба примирения как инновационная технология ра-

боты с детьми и подростками имеет ряд ограничений и трудностей, ко-

торые не позволяют задействовать все необходимые ресурсы и ограни-

чивают ее повсеместное распространение. Одним из первых ограниче-

ний можно выделить саму особенность школьной службы примирения. 

Принцип работы самих подростков, а не профессионалов вызывает  

у большинства педагогов и родителей скептическое отношение и недо-

верие к технологии. Несмотря на это, эффективность работы в подрост-

ковой среде именно со сверстниками как с кураторами дает высокие 

результаты, не только формальные, но и качественные. Подростки  

в службе проходят специальную подготовку, позволяющую им изучить 

возрастную психологию и особенности межличностного общения, ов-

ладеть принципами и методами работы с конфликтами. Кроме того, 

деятельность службы всегда курирует взрослый, имеющий профессио-

нальное образование педагога или психолога, умеющий работать с не-

формальной подростковой группой. 

В Томскую область школьные службы примирения пришли двумя 

путями: один – это Бельгийская программа «Доверенные ученики», дру-

гой – инициатива центра «Судебно-правовая реформа». С 2005 г. пред-

ставителями центра «Судебно-правовой реформы» в создании школь-

ных служб примирения было задействовано 4 школы г. Томска и обу-

чено около 15 педагогов. 

Вся технология работы школьной службы примирения складывает-

ся из 4-х этапов. 

1. Определение сильной и слабой сторон конфликта и метода рабо-

ты со случаем. Здесь важно не искать виновного и обиженного, так как 

работает главный принцип объективного отношения к участникам и ней-

тральности куратора. 

2. Налаживание контакта со сторонами конфликта. Основная цель на 

данном этапе – вызвать доверие у ребенка. Для достижения цели приме-

няются такие методы как активное слушание и отражение. Если ребенок 

 



Социальная работа с семьей и детьми: современные вызовы и проблемы 
 

 

 164 

отказывается от разговора, не считает себя виноватым и не идет на кон-

такт, дальнейшая работа не проводится. В данной технологии важен 

принцип добровольности. 
В практике специалистов нередко встречаются случаи, когда при-

мирительная встреча не была проведена, но ребенок после разговора  
с куратором сам находит выход из сложившейся ситуации. Даже одно-
стороннее объяснение ситуации самим педагогом часто побуждает ре-
бенка наладить отношения с обиженной стороной. Куратор не настаи-
вает на принятии каких-либо действий, а только описывает сложив-
шуюся ситуацию со стороны и объясняет различные варианты развития 
событий. Например: 

«Даже мимоходом бывает, ребенок с учителем поругался. Все!  
Я больше его не пущу. Я к ней не пойду. Я просто на лету выхватываю 
кусочек, сажусь и говорю: давай посмотрим на эту ситуацию. Тебя не 
пускают на урок, учитель оскорблен, она взрослый человек, ей какой-то 
ученик Бог знает что наговорил, чувства ее давай проговорим, чувства 
твои давай проговорим. Тебе обидно, что тебя взрослый человек может 
так унизить, ты не заслужил. Давай подумаем, выход какой? Ты будешь 
продолжать дуться, она будет продолжать… Что из этого получится? … 
Ты видишь какой-нибудь выход? … Я 10–15 минут на них уделяю,  
к моей радости вижу этого ребенка счастливым на уроке. Что такое? – 
Я подошел, извинился. Ребенок сам нашел выход. Я не сказала ему – 
иди, извиняйся, делай что-нибудь. Еще технология в том-то и заключа-
ется, дети сами находят выход из создавшейся ситуации, они сами при-
нимают решения, что они сделают и как они из нее выйдут» (Из интер-
вью со специалистом школы, г. Томск). 

3. Примирительная встреча. Ведущий может организовать встречу 
только в том случае, если видит, что обе стороны готовы к разговору. 
Если они не готовы, необходимо отложить встречу на следующий раз. 
По словам специалистов, всегда лучше делать «на горячую голову», 
когда еще есть эмоции, иначе это может перерасти в глубокий, скрытый 
конфликт, и работать с ним будет гораздо труднее. 

Дальше между сторонами заключается договор, безусловно, он фор-
мален, но тем не менее для детей он имеет большую значимость. В нем 
прописывается то, что должна сделать каждая сторона для разрешения 
конфликта. 

4. Последний этап – контроль за выполнением подписанного дого-
вора. Если договор не выполняется, снова организуется встреча и выяс-
няются причины. Если конфликт исчерпан, случай закрывается. 
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Какой бы результативной ни была сама технология примирения, она 

не сможет эффективно работать без поддержки большинства членов школь- 

ного коллектива. Важно содействие не только администрации школы, но 

и учителей-предметников и классного руководителя. Однако именно 

здесь и кроется основная проблема широкого применения метода. Так,  

в своем интервью один из специалистов томских школ рассказала, что 

попытки «рекламирования» этой технологии работы с подростками не 

увенчались большим успехом. Учителя с трудом принимают эту техно-

логию. Отчасти это связанно со сложностью в понимании самой техно-

логии и ее специфики, а также с неготовностью педагогов к партнер-

ским отношениям с учениками. 

Существует и другая позиция педагогов: признание необходимости 

вмешательства службы, но нежелание использовать данный метод ра-

боты в своей личной практике: «По-хорошему, есть педколлектив, по-

тому что он обучен. Но многие не хотят ничего делать. Значит, случи-

лась какая-то ситуация, приходит классный руководитель, например, ко 

мне, потому что я об этом говорю, я это рекламирую, я пытаюсь что-то 

сделать. И говорит: то-то произошло, вот у вас служба примирения, раз-

беритесь. Понимаете, какая позиция чаще всего?» (Из интервью со спе-

циалистом школы, г. Томск). Подобное отношение не гарантирует эф-

фективной работы школьной службы примирения, так как способы об-

щения и контроля над учениками у большинства педагогов остаются 

прежними, то есть сохраняется субъективность оценки и сказывается 

привычка к определенной ролевой позиции, основывающейся на пре-

восходстве над учениками.  

Еще одной преградой в распространении школьных служб прими-

рения является недостаток времени педагогов. Часто наличие службы 

остается лишь на бумаге («для галочки»). Связано это с тем, что педагог 

в современной школе не может заниматься только службой примире-

ния. Он может владеть этой технологией и заниматься ею только в сво-

бодное от исполнение прямых обязанностей время. Работа школьной 

службы примирения имеет очень тонкий технологический процесс, для 

осуществления которого чаще всего необходимо большое количество 

времени для эффективного результата. 

Говоря о проблеме нехватки кадров, следует иметь в виду не только 

педагогов, но и самих учеников-кураторов (так как именно они высту-

пают «кадрами» в данной технологии). Так, работа школьных служб 

примирения в г. Томске началась с 2005 г., педагогами были обучены 
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8–9 классы школ. По утверждению специалистов, ребята работали с вдох-

новением, разбирали конфликты, проводили работу с младшими школь-

никами. Но обученные и опытные ученики закончили школу, и актив-

ная работа сошла на нет. В отличие от обучения методу сетевой тера-

пии для школьной службы примирения недостаточно обучить только 

специалистов, здесь необходимо постоянное пополнение рабочих кад-

ров за счет обучения подростков. 

Таким образом, для создания школьной службы примирения и ока-

зания детям и подросткам эффективной помощи в разрешении кон-

фликтных и проблемных ситуаций, существует достаточно много серь-

езных преград и ограничений. Для создания службы необходимы работа 

с мотивацией школьных педагогов (изменение идеологии взаимодейст-

вия с детьми), материальное стимулирование, поддержка со стороны 

администрации школы и Департамента образования, возможно, выде-

ление специальных ставок для осуществления такой работы. Данный 

метод при его профессиональном использовании дает высокие резуль-

таты и большой импульс в дальнейшей социализации детей и повыше-

нии компетенций взрослых. По оценкам практикующих специалистов,  

в 99% случаев, когда были проведены примирительные встречи, ре-

зультат не заставил себя ждать. Отсутствие положительного результата 

наблюдается только в случае категорического отказа ребенка и родителей 

от помощи. Школьная служба примирения дает возможность не просто 

разрешения конкретной ситуации, но и позволяет участникам получить 

необходимые знания и навыки для дальнейшего применения восстано-

вительных технологий в межличностном общении в школе, семье, кол-

лективе, неформальной группе. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что приме-

нение восстановительных технологий в практике специалистов по со-

циальной работе, школьных педагогов и психологов дает высокие ре-

зультаты в подавляющем большинстве случаев, безусловно, требуя при 

этом значительных затрат ресурсов на обучение специалистов и созда-

ние условий для их практической деятельности. Однако крайне низкая 

их распространенность в современных социальных учреждениях гово-

рит о серьезной недооценке возможностей подобных методов, разру-

шительность которой очевидна на фоне возрастающей конфликтоген-

ности в обществе. 
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В настоящее время проблема наркомании является одной из самых 
актуальных социальных проблем. Так, согласно докладу ООН на 2009 г., 
в мире насчитывается от 172 до 250 млн наркозависимых [1]. А в Рос-
сии, согласно официальной статистике, количество людей, употреб-
ляющих наркотические вещества, достигло 650 тыс. [2], и это лишь те, 
кто добровольно встал на учет в соответствующие медицинские учреж-
дения. Распространение, продажа и употребление наркотических ве-
ществ носят скрытые формы, именно поэтому точное количество лю-
дей, вовлеченных в проблему наркомании, определить невозможно. Но, 
согласно неофициальной статистике, в России около 6,99 млн [2] чело-
век регулярно употребляют наркотические вещества. 

Для решения проблемы наркомании используются административ-
ные, лечебные и профилактические меры. При этом наиболее эффек-
тивное воздействие на наркоситуацию достигается только в том случае, 
когда данные меры используются в комплексе. Особое внимание в об-
ласти решения проблемы наркомании необходимо уделять вопросам про- 
филактики. Это связано с тем, что лечебные меры направлены на пре-
одоление последствий наркомании, административные – на снижение 
распространения наркотических веществ, и лишь профилактические – 
на предотвращение их употребления. 

Превентивные меры представляют собой разработку и реализацию 
профилактических программ различного уровня воздействия. Програм-
мы первичной профилактики направлены на тех, кто еще не сталкивался 

с проблемой наркомании, вторичной – на тех, кто уже начал употребление 
наркотиков, третичной – на тех, у кого уже полностью сформировалась  
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физическая и психологическая зависимости. Исходя из того, что людей, 

не употреблявших наркотические вещества, значительно больше, чем 

тех, кто только начал или продолжает употребление, именно первич-

ным мерам профилактического воздействия необходимо уделять особое 

внимание. Профилактические программы имеют разную целевую ауди-

торию и содержание, различается и эффективность их воздействия. Для 

решения проблемы наркомании необходимо осуществлять эффектив-

ные программы профилактики. Однако измерить степень эффективно-

сти каждой программы достаточно сложно. 

Изучение литературы по данной проблематике показало, что еди-

ной системы оценки для подобных программ не существует [3]. Иссле-

дователи выдвигают различные параметры, на основании которых воз-

можно провести мониторинг превентивных мер и мероприятий. Для 

исследования эффективности программ первичной профилактики мы 

используем следующие критерии: 

1. Содержание программы [4]: 

– соответствие целей и задач программы ее содержанию; 

– апробированность программы; 

– научность предоставляемых данных; 

– акомбинированность программы. 

2. Степень усвоения предоставляемого материала [5, С. 80]. 

Для исследования возможностей оценки эффективности профилак-

тических программ мы выбрали профилактическую программу первично-

го характера «Маршрут безопасности ПАВ». Данная программа реали-

зуется сотрудниками фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» в образовательных 

учреждениях на территории Томской области, представляет собой пе-

редвижную интерактивную выставку с игровыми и информационными 

элементами. Она является одной из самых массовых профилактических 

программ, реализуемых на территории Томской области, проводится  

в течение 4 лет, ежегодно через нее проходят около 2000 человек [6]. 

Исследование эффективности данной программы осуществлялось 

двумя путями: анализ ее содержания на основании методических реко-

мендаций к программе «Маршрут безопасности ПАВ» и анкетирование 

участников программы до и после ее проведения. 

Исследование проводилось осенью 2012 – весной 2013 г. За это 

время было проведено 6 программ, в которых участвовало 200 человек. 

Таким образом, было опрошено 200 человек, из них 115 юношей и 85 де-

вушек. Возраст опрошенных составил от 12 до 20 лет. 
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Анализируя программу «Маршрут безопасности ПАВ» по задан-

ным ранее критериям можно сказать следующее. 

Реализация программы подразумевает достижение двух основопо-

лагающих целей: распространение актуальной информации и развитие 

поведенческих навыков отказа от употребления наркотиков. Для дос-

тижения первой цели применяются информационные способы воздей-

ствия – лекции, дискуссии. 

Достижение второй цели представляется невозможным, так как  

в программе отсутствуют соответствующие ей методы. Это обусловле-

но изменениями контента программы, которые были внесены на этапе 

апробации. 

Собственно апробация программы проводилась на сотрудниках фон-

да, волонтерах и школьниках. В соответствии с результатами апробаци-

онного исследования в программу были внесены существенные изме-

нения, а именно – исключены ролевые игры по причине их низкой  

эффективности и длительности проведения. Однако, несмотря на транс-

формацию контента программы, поставленные цели и задачи остались 

неизменными. Так, содержание пособия, используемого внутри органи-

зации для подготовки волонтеров, не обновлялось с момента его созда-

ния, а именно с 2009 г. 

Анализируя научную обоснованность программы, необходимо от-

метить, что часть положений, представленных в программе, представ-

ляются спорными. Так, в программе вводится понятие «положительные 

последствия наркомании», включающее в себя: увеличение творческого 

потенциала, эйфория, кайф и расслабление. Использование данных де-

финиций представляется необоснованным, так как излишне акцентиру-

ет внимание на благоприятных аспектах наркомании. Несмотря на то 

что значительная часть контента программы носит научный характер,  

в ходе его анализа выявляются противоречивые положения, которые 

будут рассмотрены далее. 

Программа «Маршрут безопасности ПАВ» является акомбиниро-

ванной, так как включает в себя профилактику употребления не только 

наркотических, но и психоактивных веществ. При проведении акомби-

нированных профилактических программ необходимо особое внимание 

уделять дифференциации наркотических и психоактивных веществ. Так, 

термины наркотические и психоактивные вещества не являются тож- 

дественными. К психоактивым относятся все вещества, влияющие на 

физическое/психическое состояние индивида, к ним относятся: табак,  
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наркотические средства, алкоголь, транквилизаторы и т.д. [3, С. 64].  

А наркотическими считаются те психоактивные вещества, которые 

включены в официальный список наркотических веществ РФ [7, С. 166]. 

  Однако четкой дифференциации между понятиями наркотические 

и психоактивные вещества в программе не проводится. Предоставляет-

ся лишь пояснение о том, что психоактивные вещества – это вещества 

синтетического и химического происхождения, изменяющие состояние 

сознания и вызывающие зависимость. При более детальном анализе 

содержания программы выявляются определенные противоречия. Так, 

согласно методическим рекомендациям к программе «Маршрут безо-

пасности ПАВ», при ответе на вопрос о том, является ли алкоголь нар-

котиком, говорится, что алкоголь и табак являются психоактивными,  

а не наркотическими веществами. Но при этом ответ на вопрос о том, 

существуют ли легкие наркотики, предполагает пояснение, согласно 

которому – алкоголь и табак в сознании многих людей перестали счи-

таться наркотиками. Получается, что содержание программы противо-

речиво, так как в ней отсутствует единая позиция по отношению к тому, 

какие вещества относятся к психоактивным, а какие к наркотическим, 

что проявляется при анализе информационного воздействия программы. 

  Следующий параметр, использованный нами для исследования эф-

фективности программы, – степень усвоения информации участниками 

программы. 

В ходе опроса участников программы было установлено, что про-

тиворечивость некоторых контентных базисов программы находит от-

ражение в результатах проведенного исследования. 

Так, после проведения программы количество участников, знаю-

щих о том, что такое наркотики, возросло с 80,5 до 91%. Но, несмотря 

на высокую самооценку информированности, количество ответов после 

проведения программы, причисляющих к наркотическим психоактив-

ные вещества, увеличилось. Согласно полученным данным, реципиенты 

до участия в программе относят к наркотическим следующие вещества: 

табак – 40,5, алкоголь – 29,5, аспирин – 15, растворители и лаки – 30%. 

А после участия в программе количество отнесенных к наркотическим 

психоактивных веществ увеличивается: табак – 44,5, алкоголь – 37, ас-

пирин – 19,5, растворители и лаки – 32,5%. 

Большинство неправильных ответов (причисление к наркотическим 

веществам психоактивных) были выбраны теми респондентами, которые 

отмечают, что знают о том, что такое наркотики. Опасность отсутствия 
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дифференцирования психоактивных и наркотических веществ заключа-

ется в том, что это может вводить реципиентов в заблуждение, тем самым 

приводя к снижению уровня доверия к программе [8, С. 12]. 

Предоставление некорректной информации может привести к тому, 

что участники программы, столкнувшись в дальнейшем с наркотиче-

скими веществами и осознав ложность предоставленных им данных, 

могут потерять доверие не только к данной программе, но и ко всем 

программам профилактики вообще. 

Отразилась в результатах исследования и выявленная ранее осо-

бенность – использование понятия «положительные последствия упот-

ребления наркотиков». Несмотря на то, что респонденты как до прове-

дения программы, так и после, чаще всего выбирают негативные по-

следствия употребления наркотиков (смерть (72,5–84%), проблемы со 

здоровьем (67,5–79%), зависимость (61,5–74,5%), проблемы в семье 

(49,5–72,5%)), после проведения программы количество выбранных 

положительных последствий наркомании увеличилось почти в 2 раза: 

кайф (35,5–59%), эйфория (23–46,5%), увеличение творческого потен-

циала (8,5–27,5%). 

Возможная причина этого заключается в том, что в программе ак-

центируется внимание не только на негативных, но и на положитель-

ных последствиях наркомании. В ходе проведения одного из блоков 

программы на стенд, окрашенный в яркие цвета, прикрепляются кар-

точки с положительными и негативными последствиями употребления 

наркотических веществ. Особенность данного этапа в том, что карточки 

с положительными последствиями употребления наркотических веществ 

находятся в поле зрения участников намного дольше. Таким образом, 

высокая степень информационного воздействия, достигаемая за счет 

ярких демонстрационных материалов, приводит к акцентированию вни-

мания реципиентов в большей степени на положительных, нежели не-

гативных последствиях употребления наркотических веществ. 

На степень усвоения информационного материала повлияло время 

проведения программы, так, в соотношении с общим количеством уча-

стников были определены показатели эффективности усвоения инфор-

мации (выбор только правильных ответов на вопрос о видах зависимо-

стей). Таким образом, в результате воздействия программы количество 

и качество правильных ответов увеличилось, что может свидетельство-

вать об эффективности ее информационного воздействия. При этом 

лучшую степень усвоения информации демонстрируют респонденты, 
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участвующие в программе между или до уроков. Можно предположить, 

что причиной, по которой респонденты, участвующие в программе ме-

жду уроками, демонстрируют большую степень усвоения информации, 

выступает желание затянуть время программы, задавая большое коли-

чество дополнительных вопросов, чтобы отсрочить время возращения  

к школьным занятиям. Причиной может выступать и то, что смена дея-

тельности и форм воздействия (с учебной на игровую, с лекционной на 

интерактивную) способствует лучшему усвоению предоставляемой ин-

формации. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что профилактическая про-

грамма «Маршрут безопасности ПАВ» имеет высокую степень воздей-

ствия на реципиентов. Однако в ходе анализа программы были выявле-

ны определенные недочеты, на основании которых Фонду «Сибирь-

СПИД-Помощь» предложены меры по корректировке содержания  

и проведения программы «Маршрут безопасности ПАВ». 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЙ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

Ситуация, когда несовершеннолетний ребенок попадает в исправи-

тельное учреждение, всегда сопровождается сильнейшим психологиче-

ским стрессом, но не менее сильным потрясением для личности являет-

ся выход на свободу после заключения и сам процесс адаптации к но-

вым условиям жизни. 

В идеале на выходе из колонии воспитанник должен быть самостоя-

тельным, не поддающимся слепо влиянию; умеющим постоять за себя 

без ущерба для других; ответственным, принимающим обдуманные ре-

шения; способным прогнозировать результаты своих поступков; веря-

щим в свои силы; умеющим обратиться за помощью; законопослушным, 

причем не из страха наказания, а осознанно. Он должен уметь: плани-

ровать свои действия на ближайшую и долгосрочную перспективу; ру-

ководствоваться нравственными ориентирами и позитивными ценно-

стями; распознавать свои чувства и адекватно социальным ожиданиям 

выражать их; привносить рефлексивные навыки в свое поведение [1]. 

Понятно, что с такой задачей даже в первом приближении не в со-

стоянии справиться по отдельности ни пенитенциарные учреждения, ни 

государственные институты, ни общественные организации. И даже объ-

единив свои усилия, вырастить за решеткой свободную, самодостаточ-

ную, просоциально направленную личность невозможно. Кардинальную 

и устойчивую смену сформированных с самого раннего возраста крими-

нальных установок личности большинства из тех, кто получил судимость 

за уголовные преступления в несовершеннолетнем возрасте, искусст-

венные условия заключения обеспечить не в состоянии. Нормальное  
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развитие возможно только в нормальной социальной среде, в процессе 

нормосообразной деятельности и в системе значимых позитивных меж-

личностных отношений. И потому, когда речь идет о позитивных изме-

нениях в поведении судимых подростков и молодежи, уместнее гово-

рить не о воспитании или обучении нормативным образцам, а об их 

реабилитации. 

Термин «реабилитация» большинство специалистов, работающих  

в этой сфере, понимают как возврат необходимых возможностей и спо-

собностей к здоровой и полноценной жизни в обществе самой личности 

судимого подростка после вынесения решения суда и/или после его ос-

вобождения из мест лишения свободы. 

В ходе проведенного исследования (интервью с экспертами и спе-

циалистами), а также во время включенного наблюдения (экологический 

палаточный лагерь Томской региональной детской общественной орга-

низации «Дом природы» (2011 г.), трехдневный «интерактив» Новоси-

бирской общественной организации «Социальное партнерство» (2012 г.)) 

был изучен и проанализирован ряд технологий постпенитенциарной реа-

билитации несовершеннолетних осужденных. 

С 1992 г. Томской региональной детской общественной организа-

цией «Дом природы» на базе Дома детства и юношества «Кедр» в лет-

нее время организуется палаточный лагерь «Эколог». Он имеет свои 

особенности, одной из которых является применение метода «Робинзо-

нады», заключающегося в выживании в трудных природных условиях, 

получении и отрабатывании туристских навыков, а также полное ис-

ключение из жизнедеятельности благ цивилизации. 

На протяжении 21 дня подростки, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации и имеющие проблемы с законом, пребывают в палаточном 

лагере среди тайги на территории заказника «Ларинский». В течение всей 

смены с детьми проводятся воспитательно-экологические мероприятия, 

направленные на мобилизацию ресурсов личности, находящейся в труд-

ных природных условиях. Дети участвуют в сплавах по рекам, в экологи-

ческих походах, принимают активное участие в досуговых мероприятиях. 

  Механизмы реабилитационного воздействия данной технологии 

дают позитивный эффект при наличии особых условий. 

1. Создание ситуации полной изолированности от внешнего мира,  
вследствие чего у подростка формируются новые адаптационные стра-
тегии, прежние формы привычного поведения уже не срабатывают, и ни-
какие внешние факторы больше не способны оказывать воздействие  
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на поведение ребенка (например: трудные взаимоотношения со сверст-
никами в школе для подростка больше не имеют значения, есть шанс 
выстроить новое позитивное межличностное общение). 

2. Попадание в новые условия требует создания особой организа-
ции своего пространства жизнедеятельности, что раскрывает личностные 
ресурсы и скрытый потенциал подростка (например: ребенок не умел 
готовить – научился, да еще и на костре). 

3. Постоянная включенность ребенка в воспитательный процесс, 
почти отсутствие личного времени позволяют избегать трудноразреши-
мых ситуаций (например: выяснение отношений среди сверстников от 
нечего делать). 

4. Реализация программ эколого-туристической направленности под- 
крепляет перечисленные методы воздействия, а также расширяет круго-
зор несовершеннолетнего, воздействуя на когнитивную составляющую 
воспитательного процесса (например: новые знания в области биологии 
и пр.). 

5. Хочется выделить и пятую составляющую этого процесса – это 
выстраивание отношений в сфере «подросток–педагог» «на равных». 
Акцент ставится на том, что все они находятся в одинаковых условиях 
выживания, а значит, необходимо помогать друг другу, совещаться и при- 
нимать решения совместно. Педагог демонстрирует собственный при-
мер выдержки, а не навязывает свой авторитет. Такой воспитательный 
момент особенно эффективно реализуется, когда разница в возрасте ме-
жду педагогами и детьми незначительна, что помогает воздействовать 
на подростков через использование «внутренних» механизмов (напри-
мер: ненавязчивое наставничество путем разговора «по душам»). Такая 
методика нашла свое применение в работе с трудными подростками, не 
признающими авторитетов со стороны взрослых и находящимися в си-
туации протеста против привычных социальных норм. 

Подводя итоги анализа данной технологии, хочется акцентировать 
внимание на главенствующей роли личности педагога, специалиста: 

именно от его опыта, уровня квалификации и степени заинтересованно-
сти зависит будут ли достигнуты изначально поставленные цели реаби-
литационного процесса или нет.  

Вызывают научный интерес технологии трудовой реабилитации ос-
вободившихся осужденных. Ярким примером является частная инициа-
тива социального предпринимателя В.В. Горелова по реабилитации не-
совершеннолетних правонарушителей «Школа фермеров», работающая 
в Пермском крае. 
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Прежде всего, необходимо отметить уникальность самой личности 

социального предпринимателя Вячеслава Валентиновича Горелова и его 

социальную активность в вопросах помощи осужденным подросткам  

и сиротам. Свое начало инициатива взяла с желания помощи детям-

сиротам на территории Пермского края путем организации туристиче-

ских, экологических лагерей, а уже чуть позже переросла в реализацию 

идеи создания самими подростками собственных фермерских хозяйств. 

  В качестве бизнес-проекта «Школа фермеров» реализуется Вяче-

славом Гореловым с 2009 г., с того момента, когда он стал победителем 

конкурса проектов в сфере социального предпринимательства, который 

проводится Фондом региональных социальных программ «Наше буду-

щее». Победителю конкурса был предоставлен беспроцентный займ сро-

ком на 2 года. Проект нацелен на решение комплекса задач по жизне-

устройству городской и сельской молодежи Перми. Участников «Шко-

лы» набирают из выпускников учреждений для детей-сирот, детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей, бывших осужденных под-

ростков и безработной молодежи в возрасте от 16 до 23 лет. Они прохо-

дят подготовку по нескольким сельскохозяйственным направлениям  

и курс социальной адаптации. Ежегодно участниками проекта стано-

вятся около 30 молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной си-

туации [2]. 

Проект предполагает два этапа. В рамках первого этапа были про-

ведены курсы профориентации и допрофессиональной подготовки в ус-

ловиях летнего профильного лагеря «Фермер»; курсы профессиональной 

подготовки по основным направлениям агробизнеса для безработной 

молодежи, состоящей на учете в Центре занятости населения Пермско-

го края; стажировка с отработкой элементов самостоятельной предпри-

нимательской деятельности на базе «Молодежной деревни» (филиал 

Школы). Второй этап, начатый в 2010 г. и рассчитанный на шесть лет, 

предусматривает строительство двух производственно-жилищных агро-

комплексов «Молодежной деревни»; создание межрегионального учеб-

но-методического центра «Школа фермеров» и многое другое. На сего-

дняшний момент социальным предпринимателем создано три мини-

фермы и идет строительство «Молодежной агродеревни». 

В.В. Горелов четко определяет миссию своего проекта: «Моя глав-

ная задача состоит в том, чтобы дать ребятам жизненные ориентиры, 

профессию, позволяющую прочно встать на ноги и уверенно смотреть  

в будущее. Требуется время, чтобы дети посмотрели на реальную жизнь, 
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с другой, светлой стороны. Пока у нас это получается – ребята видят, 

что можно честно трудиться и вместе с этим получать прибыль. Моя 

самая главная мечта, чтобы в нашем проекте смогло принять участие 

как можно большее число молодых людей, а моему опыту последовали 

бы люди и организации из других российских регионов» [3]. 

Уникальность такого опыта заключается еще и в реализации ини-

циативы открытия экспериментальной площадки по перевоспитанию 

подростков и молодежи, преступивших закон. В.В. Горелов: «Служба 

пробации, успешная за рубежом, в России не приживается. Пусть у су-

дей появится возможность отправлять подсудимых подростков не в ко-

лонию, а в нашу агродеревню, прямо из зала суда. А осужденные сразу 

поймут, что им представился единственный «шанс» на достойную 

жизнь» [3]. 

Значимым фактором эффективности такой технологии опять же яв-

ляется личность наставника (руководителя). Являясь наглядным приме-

ром того, как можно жить и зарабатывать, не совершая противоправных 

действий, она оказывает не только реабилитационное, но и социально-

педагогическое воздействие на молодежь. 

За 10 лет работы «Школа фермеров» помогла более 5000 подрост-

кам-правонарушителям 14–18 лет из 36 районов Пермского края. После 

организации лагерей многие выбрали законопослушный образ жизни  

и были сняты с учета в милиции. Более 600 воспитанников детских до-

мов г. Перми 13–17 лет, склонных к токсикомании, алкоголизму, право-

нарушениям стали участниками ежегодного летнего лагеря «Фермер». 

  Таким образом, на примере данной частной инициативы можно 

говорить о существовании реальной практической социальной помощи 

подросткам, имеющим проблемы с законом, а также о развитии юве-

нальных технологий на территории России. 

Интересная технология структурированной оценки рисков совер-

шения повторных правонарушений и возможностей реабилитации не-

совершеннолетнего, ставшая основой развития ювенальных технологий 

в г. Москве, была разработана межрегиональной рабочей группой экс-

пертов при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации. 

Технология «Оценки рисков и возможностей» основывается на 

том, что девиантное поведение несовершеннолетнего имеет био-психо-

социо-духовные предпосылки, при наличии которых возникают факто-

ры, определяющие характер девиантного поведения, глубину и степень 
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социальной дезадаптации, риск совершения повторного правонарушения. 

Анализ деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП) позволяет выделить пять основных психологических 

проблем, которые необходимо решать в отношении детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. Для эффективной работы КДНиЗП 

нужно, чтобы на их территории были структуры (ресурсы), готовые 

работать по этим пяти ключевым направлениям: 

– работа с эмоциями, в том числе с неконтролируемым чувством 

гнева; 

– повышение самооценки или личностный рост; 

– обучение конструктивному общению или коммуникативный тре-

нинг; 

– работа с семьей, оказание помощи по восстановлению нарушен-

ных внутрисемейных отношений; 

– работа с зависимостями [4]. 

Другими словами, функция КДНиЗП должна сводиться к оценке 

степени риска совершения повторного правонарушения и определению 

того набора социальных услуг на основе ресурсов реабилитационного 

пространства с целью создания индивидуальной программы социально-

психологического сопровождения на территории проживания ребенка  

и его семьи, который необходимо предоставить подростку (с учетом его 

возможностей принятия услуг) и его окружению для исправления создав-

шейся ситуации и снижения риска развития девиантного поведения (со-

вершения правонарушения) в условиях трудной жизненной ситуации. 

  Данная технология интересна тем, что специалисты комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав курируют основную работу 

по реабилитации подростка, имеющего проблемы с законом, привлекая 

специалистов из других сфер и областей, учитывая в своей практике ос-

новные ювенальные принципы. Она включает в себя не только диагно-

стику психосоциального состояния подростка и его семьи, но и предпо-

лагает поэтапный план поиска выхода из трудной жизненной ситуации. 

Еще одной технологией, заслуживающей пристального внимания, 

является реабилитация бывших осужденных в специализированных цен-

трах постпенитенциарного сопровождения. Такие центры существуют 

двух типов: первый – реабилитационные центры при воспитательных 

колониях, но находящиеся за пределами охраняемой зоны; второй – 

реабилитационные центры (центры адаптации), действующие как вре-

менные приюты. 
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Остановимся подробнее на первом типе реабилитационного центра 

при воспитательной колонии. На территории Рязанской области распо-

ложена одна из базовых колоний для несовершеннолетних осужденных 

женского пола Федеральной службы исполнения наказаний – воспита-

тельная колония (п. Льгово). 

На протяжении ряда лет персонал колонии решает вопросы право-

вого, нравственного, духовного, физического развития и воспитания де-

вушек-подростков, в силу различных обстоятельств преступивших закон. 

В учреждении уже более 10 лет ведется серьезная работа по совершен-

ствованию практики исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы для несовершеннолетних, особенно в части гуманизации про-

цесса исполнения наказания, приближения его к международным нор-

мам и правилам [5]. 

Большинство воспитанниц до осуждения находились в социально 

неблагополучной среде, и во многих случаях возвращение после осво-

бождения в прежние условия влечет за собой совершение новых престу-

плений. Одними из основных своих задач сотрудники воспитательной 

колонии считают подготовку осужденных к освобождению, а также ре-

шение вопросов бытового и трудового устройства освободившихся де-

вушек. Во время пребывания в колонии практически все воспитанницы 

получают специальность, что создает необходимые предпосылки для их 

правопослушного поведения после освобождения из колонии. Однако 

при всех этих весьма позитивных тенденциях работы такого исправи-

тельного учреждения анализ оценочных факторов его деятельности по-

зволяет судить о недостаточной эффективности организации исправи-

тельного процесса, а также сделать вывод, что существующая схема-

модель воспитательной колонии является незавершенной. 

Девушки в силу многих обстоятельств оказываются неготовыми  

к самостоятельным действиям в условиях экономической незанятости  

и отсутствия возможности рационального использования своего сво-

бодного времени в связи с изменениями, произошедшими в обществе  

в то время, пока они находились в местах лишения свободы. Серьезную 

проблему создает утрата социально полезных связей. Совершению пре-

ступлений вновь подвержены девушки из неблагополучных необеспе-

ченных семей, нравы которых не связаны с правопослушным поведени-

ем в обществе. Необходимы специальные методики психологической, 

правовой, социальной подготовки бывших осужденных для их ресоциа-

лизации и социальной адаптации в условиях свободы. 
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С этой целью для завершения процесса исполнения наказания в от-

ношении несовершеннолетних осужденных при воспитательной коло-

нии создан реабилитационный центр. Речь идет о жилом комплексе на 

20–30 человек, оборудованном всем необходимым для проживания,  

с созданием условий для продолжения образования, занятий творчест-

вом и спортом, а также с непременным участием в трудовой деятельно-

сти на базе швейного производства ВК, подсобном хозяйстве, работе на 

других объектах за территорией колонии [5]. 

Подготовленная заранее программа социальной адаптации для ка-

ждой из воспитанниц, включает в себя обеспечение связи с регионом,  

в котором они хотят проживать. Это позволяет девушкам почувствовать 

себя увереннее, ощутить опеку общества, настроиться на правопослуш-

ный образ жизни, что является основными целями создания реабилита-

ционного центра. 

Основными психолого-педагогическими задачами реабилитацион-

ного центра являются: 

– формирование у воспитанниц необходимых навыков, направлен-

ных на адекватную оценку реальности (достигается за счет совместной 

с наставниками оценочной деятельности возникающих в процессе пре-

бывания в реабилитационном центре проблем и их решения, а также  

в ходе проведения курса психологических тренингов и во время работы 

студий); 

– целевое планирование развития каждой личности в условиях, ко-

торые будут предоставлены ей в зависимости от умений, социальной  

и профессиональной направленности. Реализация данной задачи вклю-

чает в себя следующие этапы: изучение индивидуально-типологических 

особенностей характера каждой девушки, ее мотивационного ядра, на-

правленности личности в плане интересов, склонностей, способностей, 

определение возможности их реализации соответственно с теми усло-

виями, которые может предложить реабилитационный центр; составле-

ние совместно с воспитанницей плана на будущее с учетом ближних по-

требностей («что я жду от реабилитационного центра») и корректиров-

ка этого плана через 3–6 месяцев пребывания в центре с обязательным 

анализом его выполнения, который проводят сами воспитанницы; 
– формирование устойчивого стереотипа будущего успеха за счет 

честного труда и правопослушного образа жизни (неминуемо возникаю-
щие реальные жизненные трудности, появляющиеся у девушек в про-
цессе самостоятельного ведения хозяйства в центре, преодолеваются 
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при помощи педагогов, психологов, других сотрудников, в результате 
чего у подростков формируются основные ценностные, нравственные 
ориентиры – уважение к старшему поколению, своему и чужому труду, 
соблюдение моральных и этических норм, осознание требований мак-
ро- и микросоциума, психологии и этики семейной жизни и т.д.); 

– максимальное развитие индивидуальных особенностей каждой 

личности, ориентация в социально положительное русло (этому способ-
ствует работа девушек в студиях, целенаправленное проведение досуга, 
профессиональная дифференциация); 

– психологическая подготовка к решению проблем, которые, воз-
можно, возникнут в будущей жизни [5]. 

Результаты деятельности реабилитационного центра неоднократно 
обсуждались на учебных и научно-практических конференциях в Ака-
демии права и управления ФСИН России в 2004–2009 гг. 

На данный момент времени планируется открытие таких реабили-
тационных центров при воспитательных колониях по всей России, и от-
вечать за их деятельность будет Федеральная служба исполнений нака-
заний. Опыт Рязанской воспитательной колонии признан успешным, 
что позволяет надеяться на развитие эффективной системы реабилита-
ции и будущей социализации несовершеннолетних осужденных после 
выхода из исправительного учреждения. 

Второй тип реабилитационных центров (центров адаптации) – уч-
реждения для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Такие центры действуют по всей России, но, к сожалению, 
они зачастую рассчитаны на детей, чьи родители находятся в процессе 
решения трудной жизненной ситуации, но подростки, вышедшие из мест 
лишения свободы, в таких центрах – большая редкость. 

Необходимо отметить, что создание службы сопровождения и реа-
билитации несовершеннолетних осужденных, вышедших из мест лише-
ния свободы, видится как приоритетное направление в решении про-
блемной ситуации. Сегодня и в Томской области существует идея соз-
дания такой службы сопровождения, принадлежит она некоммерческой 
организации «Дом природы», которая хотела бы создать службу с при-
влечением государственных ресурсов. Следует учесть, что все необхо-
димые предпосылки для реализации этой идеи в Томске имеются. Данная 
задумка не раз озвучивалась на круглых столах по межведомственному 
взаимодействию в сфере профилактики повторных правонарушений. 
Хочется надеяться, что это направление в регионе найдет свое «вопло-
щение в жизнь». 
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Интересен опыт Новосибирской некоммерческой общественной ор-

ганизации «Социальное партнерство». Среди методов и технологий, ис-

пользуемых ею, – программа дистанционного социально-терапевтиче- 

ского сопровождения. Сотрудники НКО дистанционно сопровождают 

подростков группы риска и взаимодействуют со специалистами, которые 

непосредственно работают с этими детьми. Также НКО взяла на себя 

контрольную функцию исполнения организационных моментов в отно-

шении детей с целью своевременного принятия и решения возникаю-

щих вопросов. «Эта программа изначально была ориентирована на де-

тей, находящихся в местах лишения свободы, начиная с карантина, т.е. 

сколько бы ребенок не сидел, мы его дистанционно сопровождаем, вы-

страиваем взаимодействие, восстанавливаем или рвем социальные связи, 

оказываем содействие в решении вопроса трудового характера на тер-

ритории воспитательной колонии, за ее стенами, выступаем в качестве 

защиты на суде. Это была первая программа. Вторая программа – это 

общественная служба, которую мы сейчас развиваем в отношении аль-

тернативных мер наказания, не связанных с лишением свободы, абсо-

лютно все виды наказания, всех детей мы принимаем в эту программу. 

Пробуем, элементы изучаем, взаимодействие, в том числе и с государ-

ственными структурами» (из интервью с директором НКО). 

«Социальное партнерство» также реализует программу под названи-

ем «Сильные люди». Проект существует в форме социально-реабилита- 

ционного лагеря. 21 день 50 детей, имеющих условные сроки или осво-

божденных из мест лишения свободы, проходят блок диагностических 

методик и обучений по таким направлениям как краеведение, туризм, 

медицина, охрана безопасности жизнедеятельности, правовая и спор-

тивная подготовка. В конце смены проводится большая игра, которая 

длится 18 ч. «Это некий сложный маршрут, где ребята в течение всего 

этого времени проявляют те навыки, которые получили по этим направ-

лениям. Потом мы стараемся их переориентировать, чтобы они стано-

вились инструкторами по данному направлению. Это некая смена соци-

альной позиции, изменение ответственности, уровня навыков и знаний» 

(из интервью с директором НКО). 

И наконец, у данной общественной организации в этом направлении 

действует четвертая программа – информационно-методический центр. 

Сотрудники НКО занимаются методическим сопровождением специа-

листов и проводят семинары повышения квалификации. Также сущест-

вует информационный телефон социально-правового сопровождения, 
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куда дети или участники программы могут позвонить в любое время  

и получить квалифицированную помощь и поддержку. 

Делая выводы из интервью, хочется подчеркнуть, что на вооруже-

нии данной организации находится целый арсенал технологий, которые 

в зависимости от реализуемой программы активно применяются на прак-

тике. Немаловажно, что все четыре программы выстроены с учетом про-

думанной логики, где проводимая деятельность охватывает все возмож-

ные направления. Выглядит это следующим образом: организационно-

аналитические функции, решение бюрократических вопросов – развитие 

альтернативных мер наказания – социально-реабилитационный лагерь – 

методическое сопровождение, обучение специалистов в этой области.  

В июне 2012 г. «Социальным партнерством» был организован палаточ-

ный лагерь для несовершеннолетних правонарушителей. 

Подводя итоги анализа технологий реабилитации несовершенно-

летних осужденных необходимо отметить весьма слабое развитие этого 

направления в современной науке и практике пенитенциарной социаль-

ной работы. Основные силы государства в сфере помощи и поддержки 

молодежи в основном направлены на профилактику преступного пове-

дения и зависимостей, и это не может не радовать. Но про такую кате-

горию лиц как подростки, вышедшие из мест лишения свободы, зачас-

тую забывают. И это связанно с несколькими факторами. Во-первых,  

с отсутствием системы сопровождения ребенка на всех этапах конфликта 

с законом (только сейчас предпринимаются попытки решать эту задачу 

в рамках ювенальных технологий). Во-вторых, подростки, находящиеся 

в воспитательных колониях, выходят на свободу уже совершеннолетними, 

а значит основные программы, рассчитанные на несовершеннолетних, 

для них перестают действовать. В-третьих, отсутствует межведомствен-

ное взаимодействие между государственными органами и учреждения-

ми, зачастую оно держится лишь на «личных» связях руководителей или 

специалистов учреждений и ведомств: 

«Видите ли, у нас страна вообще уникальная! У нас все либо на род-

ственных связях, либо на личных. К сожалению, эти личные связи, они 

быстрее решают вопросы… Ну, вот еще межведомственные барьеры 

существуют, каждое ведомство защищает себя, выпячивая себя, свои 

достоинства. Я считаю, что нужно уходить от этих личных связей. В ка-

ждой инструкции начальника должен быть пункт, что столько процен-

тов работы они должны посвящать привлечению лиц, общественных 

организаций, т.е. это их обязанность» (из интервью с руководителем 
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научно-методического отдела ФГНУ «Центр исследования проблем вос-

питания, формирования здорового образа жизни, профилактики нарко-

мании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи»). 

Четвертый фактор – это игнорирование потенциала общественных 

организаций и частных инициатив в данной сфере в силу закрытости 

системы. «Межведомственной координации нет. Относятся к общест-

венным организациям как к 3-му сектору, кто они такие? И никаких 

ответственных поручений им давать не надо. Они не знают возможно-

стей общественных организаций, а общественные организации живут  

за счет грантов, имея хорошие кадры, но не имея финансирования» (из 

интервью с руководителем научно-методического отдела ФГНУ «Центр 

исследования проблем воспитания, формирования здорового образа 

жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддерж-

ки детей и молодежи»). Подводя итоги, хочется отметить, что самые 

яркие и эффективные технологии, представленные в данной статье, – 

результат деятельности именно гражданских институтов общества. И это 

объясняется несколькими факторами. 

1. Слабое развитие служб медиации и досудебного примирения. 

Формирование института медиации на территории страны только начи-

нается. Такой опыт представлен в практике отдельных регионов, а фи-

нансирование осуществляется в рамках целевых программ в сотрудни-

честве с общественными организациями, поэтому говорить о повсеме-

стном распространении такого опыта на государственном уровне пока 

нельзя. 

2. Нехватка квалифицированных специалистов в области социаль-

ной работы и психологии в исправительных учреждениях. На данный 

момент в исправительных учреждениях независимо от количества осу-

жденных работают 2–3 психолога и 1–2 социальных работника. В рамках 

реформы уголовно-исполнительной системы до 2020 г. запланировано 

увеличение социально-педагогического и психологического штата со-

трудников, но конкретные временные рамки данных преобразований не 

обозначены. Поэтому говорить об эффективной, личностноориентиро-

ванной работе с осужденными пока нельзя. Таким образом, проблема 

внедрения инновационных технологий затруднена в силу ограниченно-

сти ресурсов специалистов и их слабой квалификационной подготовки, 

что является причиной неразвитости системы непосредственной работы 

с личностью в местах лишения свободы, непопулярности передовых, 

успешных технологий и методов работы. 
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3. Отсутствие принципиально новых способов и методов воспита-

тельной и психологической работы с несовершеннолетними осужденными. 

В местах лишения свободы существует дефицит технологий, с которы-

ми могли бы работать сотрудники. Зачастую инновационные технологии 

и методы психо-социальной коррекционной работы остаются нереали-

зованными, что отражается на развитии этого направления в целом. 

4. Закрытость уголовно-исполнительной системы для взаимодейст-

вия с общественными организациями и частными инициативами. Сле-

дует отметить, что на современном этапе реформирования системы так-

же необходимо отводить большую роль выстраиванию взаимодействия 

государственных органов с общественными организациями, частными 

инициативами. 

Таким образом, для сокращения уровня рецидива со стороны моло-

дых людей, вернувшихся из мест лишения свободы, необходимо разви-

вать, формировать и внедрять новые технологии социально-педагоги- 

ческой и психологической работы, учитывающие внутренние ресурсы 

личности, а также позволяющие создавать необходимые условия не 

только в местах лишения свободы, но и после выхода из них. 
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г. Новосибирск 

Ни для кого не секрет, что в России современная система исправ-

ления, ресоциализации, адаптации несовершеннолетних правонаруши-

телей практически не действует. Действующая пенитенциарная система 

основана на приоритете наказания и репрессивных мер по отношению  

к осужденным. Специалисты уголовно-исполнительной инспекции, как 

ни странно, стараются как можно скорее изолировать правонарушителя 

от общества, для того чтобы избежать возможности совершения им по-

вторного правонарушения. Опыт показывает, что в условиях тюремного 

заключения ребенок не только не исправляется, а наоборот, приобрета-

ет негативный опыт общения, поведения и т.п. А ведь это противоречит 

главной цели деятельности пенитенциарной системы – перевоспитанию 

преступников. Современная практика показывает, что значительная 

часть несовершеннолетних, совершивших общественно опасные дея-

ния, не получая необходимой реабилитационной помощи в исправи-

тельных учреждениях, совершает повторные, зачастую более серьезные 

правонарушения. 

Однако в последнее время мы можем фиксировать повышенное вни- 

мание к указанным проблемам. Так, например, в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., ут-

вержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
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№ 1772-р, особое внимание уделяется необходимости: во-первых, при-

дания социальной направленности работе уголовно-исполнительных 

инспекций, предусматривающей ресоциализацию, формирование право-

послушного поведения осужденных без изоляции от общества; во-вторых, 

поиска и внедрения новых индивидуальных форм работы, обеспечиваю-

щих оказание адресной социальной, психологической и педагогической 

помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической, 

уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики; 

в-третьих, использования сотрудничества со структурами гражданского 

общества, общественными объединениями, деятельность которых может 

быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на осуж-

денных; в-четвертых, внедрения современных технологий социальной 

помощи, защиты и поддержки в отношении наиболее социально уязви-

мых категорий осужденных, а также конкретной личности на всех эта-

пах отбывания наказания [1]. 

В соответствии с принципами Концепции, особое значение должно 

уделяться вопросам совершенствования системы воспитательной и про-

филактической работы с несовершеннолетними правонарушителями, 

вопросам внедрения инновационных программ, проектов, технологий, 

которые учитывали бы специфику клиентской группы – несовершенно-

летние правонарушители, имеющие ряд психологических, медицинских, 

педагогических, правовых проблем, требующих скорейшего решения.  

С одной стороны, одной из главных проблем является труднодоступ-

ность и стигматизированность несовершеннолетних, совершивших пра-

вонарушения. Они неохотно идут на контакт с представителями орга-

нов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, считая их скорее представителями «карающей» 

власти. С другой стороны, органы системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних зачастую не имеют специа-

лизированных программ и проектов по работе с данной категорией не-

совершеннолетних, специалисты не всегда способны оказать реальную 

помощь данной категории граждан. Те же, в свою очередь, достаточно 

скептически смотрят на все меры, применяемые к ним до осуждения  

к реальному сроку отбывания наказания в условиях лишения свободы. 

Также можно заметить, что государственные программы адаптации  

и социализации несовершеннолетних правонарушителей являются менее 

эффективными, чем программы, разработанные и реализуемые общест-

венными организациями и другими негосударственными структурами. 
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  Очевидно, что необходима разработка инновационных программ 

по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с зако-

ном, и их семьями с участием и государственных, и негосударственных 

организаций, имеющих практический опыт. Эти программы должны 

отвечать требованиям профессиональной этики и нормативно-право- 

вым актам всех уровней. Программы должны способствовать решению 

имеющихся проблем правонарушителей. Необходима реализация пи-

лотных проектов, с последующим анализом и обобщением полученных 

результатов, для внедрения позитивного опыта. 

Мы хотели бы привести опыт реализации в г. Новосибирске инно-

вационной программы в области социальной помощи несовершенно-

летним, находящимся в конфликте с законом. «Общественная кризисная 

служба» – это программа, которая была разработана и внедрена в экс-

периментальном порядке в 2012 г. Межрегиональной общественной ор-

ганизацией «Социальное партнерство». Цель программы – профилактика 

детской и подростковой преступности, правонарушений несовершенно-

летних, в том числе профилактика совершения рецидивных (кратных) 

преступлений. Специалисты «Социального партнерства» попытались 

создать эффективную региональную модель социального сопровождения 

несовершеннолетних, приговоренных судом к наказанию и мерам уго-

ловно-правового характера, не связанным с лишением свободы. 

«Общественная кризисная служба» предполагает организацию со-

циального сопровождения с привлечением ряда специалистов: юристов, 

психологов, специалистов по социальной работе. Участниками-испол- 

нителями в рамках программы являются специалисты по социальной ра-

боте, они же выступают в качестве кураторов случая. Совместно со спе-

циалистами Службы они разрабатывают индивидуальную реабилита- 

ционную стратегию, проводят реабилитационные и адаптационные  

мероприятия, работают с ближайшим окружением несовершеннолетне-

го, ведут посредническую деятельность между несовершеннолетним, его 

семьей и учреждениями системы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, органами социальной защиты и другими службами. 

  Алгоритм программы предполагает разделение всей деятельности 

по организации и реализации «Общественной кризисной службы» на три 

этапа: 

– организационно-подготовительный; 

– основной (реализующий); 

– заключительный (оценочный). 
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Каждый из этапов включает в себя ряд последовательных шагов по 

достижению целей и задач, поставленных на данном этапе. 

Организационно-подготовительный этап включает в себя такие ша-

ги, как: 

1. Разработка и принятие пакета нормативных документов, регла-

ментирующих работу специалистов. 

2. Разработка рабочей документации. 

3. Экспертиза пакета нормативных документов, регламентирующих 

работу специалистов, и проектов форм рабочей документации. 

4. Формирование команды специалистов. 

5. Закрепление районов за социальными работниками – кураторами 

случая. 

6. Организация мест предоставления услуг «Общественной кризис-

ной службой». 

7. Организация рабочего времени специалистов «Общественной 

кризисной службы». 

Основной реализующий этап деятельности специалистов «Общест-

венной кризисной службы» предполагает: 

1. Выявление несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы через взаимодействие с Уголовно-

исполнительной инспекцией. 

2. Установление контакта с осужденным. 

3. Осуществление первичной диагностики несовершеннолетних 

целевой группы, проживающих на подведомственной территории с це-

лью определения их социально-правового и психологического статуса. 

  4. Разработку совместно с членами междисциплинарной команды 

(Совет специалистов/кураторов) на основании проведенных диагности-

ческих мероприятий индивидуальных реабилитационных стратегий, на-

правленных на реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей, 

с определением перечня мероприятий и учетом прогнозов, касающихся 

переориентации поведенческих стереотипов, и обозначением необходи-

мых условий для достижения поставленных в рамках стратегии целей. 

  5. Выявление ресурсов территории, которые могут быть использо-

ваны для решения проблем социальной реабилитации и адаптации не-

совершеннолетних. 

В обязательном порядке проводится первичная консультация с ка-

ждым подростком, согласившимся участвовать в программе и его за-

конным представителем; обязательно обследуются социально-бытовые 
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условия; составляется социальный паспорт осужденного; проводятся 

индивидуальные беседы, анкетирование, тестирование, опросы, из ко-

торых видно отношение подростка к родителям, к сверстникам, к жизни; 

посещаются учебные заведения, где учатся подростки; организуется ра-

бота по трудоустройству или постановке на учет через центр занятости 

населения, оказывается помощь в оформлении необходимых докумен-

тов; организуется культурно-досуговая деятельность подопечного и т.п. 

Все мероприятия, встречи, контакты с несовершеннолетним, произо-

шедшие изменения фиксируются в специальном дневнике, который 

приобщается к личному делу. 

За 2012 г. в программе приняли участие более 100 человек. Из них 

несовершеннолетних правонарушителей, приговоренных судом к нака-

занию и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишени-

ем свободы, сотрудничавших со специалистами Службы и получивших 

различную помощь, – 61 человек [2]. 

В процессе реализации проекта был определен ряд сложностей  

и проблем как в организации самого проекта, так и уже непосредствен-

но в работе специалистов. 

Первая группа трудностей – трудности, возникшие на организаци-

онно-подготовительном этапе реализации проекта. К ним мы отнесли 

следующие. 

– Трудности с подбором специалистов социальной работы – кура-

торов несовершеннолетних (отсутствие квалифицированных и мотиви-

рованных специалистов без профессиональной деформации). В резуль-

тате отбора специалистов удалось закрепить кураторов только в пяти 

районах г. Новосибирска. 

– Сложности совмещения кураторами своих должностных обязан-

ностей по основному месту работы с работой по проекту. В силу загру-

женности специалистов не всегда регулярно проводился Совет курато-

ров/специалистов. 

– Неполное задействование ресурсов междисциплинарной команды 

куратором несовершеннолетнего. 

Вторая группа трудностей в реализации проекта – трудности, воз-

никшие на основном (реализующем) этапе работы. К ним можно отне-

сти следующие. 

– Отсутствие ресурса родительской семьи. Очень часто все старания 

куратора и междисциплинарной команды оказываются безрезультатными, 

встречаясь с непонимающей, конфликтной, дисфункциональной семьей. 
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А именно такими, как правило, и являются семьи наших несовершенно-

летних. Ни принудительные меры, ни даже изъятие ребенка из семьи не 

дают должных результатов и лишь усугубляют дезадаптацию подростка. 

  – Отсутствие постпрограммного сопровождения. Специалисты со-

провождают несовершеннолетнего, создавая ему все необходимые ус-

ловия, но длится это, как правило, до снятия судимости или до наступ-

ления совершеннолетия. 

– Проблемы взаимодействия ведомственных структур профилактики. 

Процесс взаимодействия между специалистами разных организаций за-

частую натыкается на многочисленные ведомственные барьеры, неже-

лание менять стиль работы отдельными должностными лицами. В то же 

время, поддержкой в работе часто является личная инициатива и меж-

личностные, партнерские отношения специалистов разных ведомств. 

– Отсутствие координирующего органа в работе с несовершенно-

летними правонарушителями. Очевидно, что все ведомства системы 

профилактики в той или иной мере занимаются вопросами сопровожде-

ния дезадаптированных подростков, коими являются наши несовершен-

нолетние преступники, но делают они это в рамках своей компетенции, 

зачастую дублируя друг друга. 

При этом в процессе реализации основных мероприятий, преду-

смотренных программой, стало понятно, что «Общественная кризисная 

служба» имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, «Общественная кризисная служба» восполняет пробе-

лы в деятельности уголовно-исполнительной инспекции, которые воз-

никают в результате большой загруженности специалистов широкого 

спектра обязанностей. 

Во-вторых, осужденные получают квалифицированную комплекс-

ную социальную помощь в решении имеющихся у них проблем. При 

этом они учатся решать эти проблемы самостоятельно, обращаясь со-

вместно с социальным работником в разные учреждения и службы. Та-

ким образом, происходит приобретение социального опыта. 

В-третьих, социальный работник стимулирует осужденного для 

исправления. Осужденный понимает, что он не только наказан за соде-

янное, но и имеет возможность доказать свое исправление, получить 

необходимую ему помощь квалифицированных специалистов. Соци-

альный работник по результатам работы с несовершеннолетним может 

ходатайствовать в суд о возможности досрочного снятия условного 

срока. 
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Самым главным результатом пилотного проекта «Общественная 

кризисная служба» стало то, что ни один из заключивших соглашение 

не совершил повторного преступления за время участия в программе. 

Кроме того, само согласие несовершеннолетнего и/или его законного 

представителя уже является значимым результатом. 

Рассмотренная нами программа на пилотной стадии доказала свою 

эффективность и заслуживает дальнейшего внедрения и распростране-

ния с учетом корректировки проблем, возникших в ходе ее реализации. 

«Общественная кризисная служба» позволит уменьшить число рециди-

вов среди несовершеннолетних правонарушителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Г.Г. Черная, А.С. Мусраунова* 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова, г. Караганда 

Современное мировое пространство характеризуется многообрази-
ем социально-экономических, политических трансформаций, различных 
по характеру и глубине, и одновременно активными интеграционными 
процессами в различных сферах общества, направленными в том числе 
и на решение глобальных проблем человечества. Эти проблемы затра-
гивают жизненные интересы всех людей, и для их решения требуются 
совместные действия мирового сообщества [1, С. 177]. Указывая на гло-
бальные вызовы, с которыми сегодня сталкивается человечество, пре-
зидент нашей страны Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшего-
ся государства» (декабрь 2012 г.) обращает внимание и на «глобальную 
взаимозависимость» в мировом сообществе. Глобализация как истори-
ческий процесс способствует активизации интеграционных процессов  
в различных сферах жизнедеятельности людей, в том числе в сфере об-
разования. Казахстанские вузы делают важные шаги в вопросах инте-
грации системы высшего образования в мировое образовательное про-
странство, реализуя на практике трехуровневую систему обучения, кре-
дитную систему, систему контроля качества образования. 

Проблема подготовки специалистов, соответствующих требованиям 
международных стандартов, является актуальной и для социальной ра-
боты. Как известно, в 2004 г. на совместном заседании Генеральной 
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Ассамблеи Международной ассоциации школ социальной работы и Ме-
ждународной федерации социальных работников в Австралии был при-
нят документ «Глобальные образовательные стандарты по подготовке 
специалистов социальной работы», в котором даны международное оп-
ределение социальной работы как профессии, ее цели, образовательные 
стандарты по подготовке специалистов. 

Интеграция в мировую практику процесса подготовки социальных 
работников актуализирует вопросы академической мобильности, разра-
ботки и реализации индивидуальных образовательных программ, направ-
ленных на формирование мобильного, инициативного, конкурентоспо-
собного специалиста на международном рынке труда. В связи с этим за-
кономерным является повышение интереса ученых к исследованию таких 
понятий как «конкурентоспособность», «конкурентоспособность выпус- 
кника», «профессиональная компетентность». 

Ряд авторов рассматривает конкурентоспособность как одну из ком-
петенций, обеспечивающую социально-профессиональную мобильность 
выпускника. Структура конкурентоспособности представлена тремя ком- 
понентами – когнитивным, деятельностным и личностным [2, С. 174]. 
  Авторы публикаций по проблеме конкурентоспособности специа-
листа из числа выпускников вузов рассматривают структурные сос- 
тавляющие понятия «конкурентоспособность» с точки зрения разных 
исследовательских подходов. Так, Т.Г. Кутейницына выделяет три ис-
следовательских подхода ученых в структурировании модели конкурен-
тоспособности специалиста: психологический (С.И. Тарасова, Е.В. Та- 
ранова, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Неудахина и др.), профессионально-эко- 
номический (С.И. Сотникова, А.Г. Шатохин, О.В. Борисова, Л.Г. Миляе- 
ва и др.) и ситуативный (интегративный, комплексный) (И.В. Вирина, 
Л.В. Львов, О.В. Перевозова и др.) подходы. 

Психологический подход объединяет мотивы, направленность дея-
тельности, индивидуально-типологические свойства и качества человека. 
В рамках профессионально-экономического подхода конкурентоспособ-
ность идентифицируется с качеством рабочей силы. Здесь рассматривают-
ся такие аспекты как уровень владения профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, квалификация, профессиональное мастерство, ком- 
петенции, а личностные характеристики, в свою очередь, играют роль 

сопровождения деятельности. Ситуативный подход носит интегратив-
ный, комплексный характер, включает в модель элементы профессио-
нальной деятельности и характеристики личности специалиста как равно-
значные компоненты [3]. 
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Понятие «конкурентоспособность будущего специалиста» тесно 

связано с понятием «профессиональная компетентность». Компетент-

ность специалиста предполагает его готовность использовать приобре-

тенные профессиональные знания, умения в практической деятельности 

и достигать необходимых результатов. 

Компетентность, по мнению ряда исследователей, рассматривается 

как компонент конкурентоспособности и включает два блока характе-

ристик, относящихся к профессиональной и внепрофессиональной (со-

циальной) компетентности [4]. 

Для будущего работника социальной сферы, считают ученые, не-

обходимо формирование у него социальных компетенций. В этом плане 

Л.М. Митина предлагает три основания рассмотрения социальных ком-

петенций у социального работника. «Первое соотносится с собственно 

личностной характеристикой социального работника. В ней одним из 

определяющих критериев является соответствие гуманистического по-

тенциала данному роду деятельности. Второе – компетентность социаль-

ного работника, включающая специальные знания и умения не только  

в конкретной области работ (например, образование), но и в тех ее сфе-

рах, которые прямо или косвенно с ней связаны (например, косвенные 

отношения). Третьим основанием предлагаемого подхода к общей ха-

рактеристике социального работника является его умение устанавливать 

адекватные межличностные и конвенциальные отношения в различных 

ситуациях общения» [5, С. 13]. Компетентность связана с профессионализ-

мом, который является важнейшим условием конкурентоспособности. 

  Как показывает практика, проблемы, характеризующие взаимодей-

ствие рынка труда и образовательных услуг, являются следствием дина-

мичности социальных и социокультурных процессов и связаны со спе-

цификой партнеров – участников взаимодействия по подготовке кон- 

курентоспособных выпускников. Важную роль в подготовке будущего 

специалиста, его востребованности на рынке труда и успешной адапта-

ции в профессиональной деятельности играет работодатель. Сегодня 

необходимость социального партнерства, эффективного взаимодейст-

вия рынка труда и системы образовательных услуг стала очевидной. 

Взаимодействие высшей школы и работодателей в современных усло-

виях рассматривается как один из важнейших факторов подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

на протяжении ряда лет осуществляет подготовку социальных работни-
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ков. Образовательная программа специальности бакалавриата «Соци-

альная работа» ориентирована, прежде всего, на интересы работодате-

лей. Постоянно обновляются элективные учебные курсы, содержание ко-

торых ориентировано на будущее место работы специалиста. Серьезное 

внимание уделяется вопросам прохождения практики. Выпускники 

КарГУ по специальности «Социальная работа» работают в различных 

социальных службах, учреждениях, органах социальной защиты населе-

ния, отделах занятости и социальных программ городов и районов, фи-

лиалах государственного Центра по выплате пенсий, медицинских уч-

реждениях, неправительственных организациях. 

В рамках взаимодействия с работодателем осуществляется ежегод-

ное согласование рабочих учебных планов специальности, студенты 

имеют возможность проходить производственную практику, осуществ-

лять научные исследования. Специалисты базовых учреждений высту-

пают в качестве рецензентов дипломных работ студентов, участвуют  

в работе государственной аттестационной комиссии. Стало традицион-

ным совместное проведение «круглых столов», методических семина-

ров по проблемам социальной работы, социальной защиты населения. 

  Система высшего профессионального образования может быть эф-

фективной только тогда, когда будет отвечать на социальный заказ об-

щества, ориентированный на взаимодействие системы образования и ра-

ботодателей. 
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А.Р. Сулейманова* 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: РОССИЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Как известно, начиная с 2003 г., Российская высшая школа претер-
певает серьезнейшие изменения в соответствии с реализацией принципов 
Болонского процесса. По мнению ученых К. Пурсиайнена и С.А. Медве-
дева: «В настоящее время Болонский процесс является основным меха-
низмом реформы высшего образования в Европе, равно как и интегра-
ционным начинанием… что приведет к возникновению поистине панъ-
европейского интеграционного проекта в этой области» [1]. Для нас 

очевидно, что участие Российской Федерации в Болонском процессе 

является неотъемлемым атрибутом общемировых глобализационных 
тенденций, если так можно выразиться, «академическим» вызовом рос-
сийскому государству, который не мог быть проигнорирован. 

В любом случае, в соответствии с Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в части установления уровней высшего профессионального обра-
зования, 1.09.2009 г.), все вузы России, приняв принципы болонских 
интеграций, перешли на прием и обучение студентов по двухуровневой 
системе: «бакалавриат–магистратура». По сути, переход на двухуров-
невую систему подготовки в университетах России предполагает под-
готовку бакалавров (4 года обучения) и магистров (2 года обучения по 
определенной образовательной программе). Магистратура является вто-
рым уровнем в двухуровневой системе высшего образования и готовит 
выпускников, способных к решению наиболее сложных задач профес-
сиональной деятельности, а также к научно-исследовательской деятель-
ности и самостоятельной аналитической работе, исходя из кадровых 
потребностей социальной сферы. В то же время параллельно осуществ- 
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ляется профессиональная подготовка специалистов (специалитет с тра-

диционным пятилетним сроком обучения). 

В одной из своих работ исследователь А.В. Чернышёва справедливо 

отмечает, что профессиональная подготовка будущих социальных ра-

ботников – это процесс, ядро которого состоит в устойчивой мотивации 

к деятельности и предполагает становление профессионально значимых 

качеств, овладение совокупностью знаний, умений, навыков и приме-

нения их на практике в сфере социальной работы. Результатом профес-

сиональной подготовки является профессиональная готовность. Профес-

сиональная подготовка будущих социальных работников в процессе изу-

чения специальных дисциплин оценивается через следующие компоненты 

профессиональной готовности: информационный, операционный, моти-

вационный, мировоззренческий, коммуникационный. Каждый компонент 

является подсистемой, интегрирующей в себе комплекс составляющих ее 

элементов и выполняющей определенные функции [2]. И от того, как ком-

поненты профессиональной готовности адаптируются в условиях инте-

грации в общее европейское образовательное пространство, во многом  

и будет зависеть эффективность и полезность российской социальной 

работы. 

Ученый Р.М. Махмудова предлагает конкретные меры по адапта-

ции образовательного уровня в условиях болонских изменений. В част-

ности, особенно актуальными, по мнению исследователя, видятся мо-

ниторинг и последующая разработка следующих проблем: 

– коррекция планов приема по тем или иным специальностям, по 

тем или иным учебным заведениям; 

– формирование новых социальных, профессиональных и ценност-

ных ориентаций у учащейся молодежи; 

– обеспечение свободы выбора будущей профессии, характера прак-

тической деятельности; 

– формирование демократической гуманистической культуры об-

щения между преподавателями и учащимися; 

– обеспечение высокого уровня творческих контактов образователь-

ных учреждений с производственными коллективами, научными учре-

ждениями, органами прессы, общественными организациями; 

– механизм селекции, который обеспечивает передачу собственно-
сти, власти, культуры детям из привилегированных классов; перехода 
из одной социальной группы, как по вертикали, так и по горизонтали; 
  – поиск новых моделей, отвечающих требованиям современности [3]. 
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  В целом, профессиональная подготовка будущих социальных работ-
ников в российских вузах реализуется в процессе изучения общеобра-
зовательных и специальных дисциплин, самостоятельной работы сту-
дентов, прохождения ими практики. Профессиональная подготовка бу-
дущих социальных работников представляет собой процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками, позволяющими выполнять работу  
в определенной области деятельности. 

Специальные дисциплины выступают в качестве компонента фун-
даментального ядра, которое интегрирует полученные знания и умения 
по другим дисциплинам и переводит их в знания и умения более высо-
кого уровня прикладного характера, с одной стороны, и является осно-
вой развития узкоспециализированных умений – с другой [4]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблемных аспектах само-
стоятельной подготовки будущих социальных работников. Как видим, 
выполнение самостоятельной работы требует достаточно высокого 

уровня рефлективности, самодисциплины, личностной ответственности 
от студента. И в то же время самостоятельная работа рассматривается 
неотрывно от личности преподавателя, который должен обладать дос-
таточной квалификацией для организации процесса самостоятельной 
работы студента. «Успешная деятельность преподавателя обеспечива-
ется не только его квалификацией, а находится в прямой зависимости 
от постоянного научного и педагогического совершенствования, уме-
ния пользоваться информацией, перерабатывать ее, переделывать для 
использования в творческой деятельности» [5]. Вместе с тем, сегодня  
в самостоятельной работе социальных работников мало задействованы 
новые активные методы обучения, например, разработка сценариев де-
ловых игр, «круглые столы» и т.п. Предпочтение отдается традицион-
ным формам, что естественным образом негативно сказывается на про-
фессиональной подготовке будущих социальных работников, и, по су-
ти, тормозит «болонский механизм». 

Особое значение в профессиональной подготовке будущих соци-
альных работников играет их практическая подготовка, которая являет-
ся неотъемлемой частью учебного процесса и занимает в нем особое 
место. Она позволяет последовательно в определенной системе в тече-
ние всех лет обучения соединять теоретическую подготовку студентов 
с их практической подготовкой в учреждениях социальной сферы. Оче-
видно, что именно в результате прохождения практики студент стремит-
ся использовать усвоенный теоретический материал в реальных жиз-
ненных условиях. 
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О практической направленности подготовки будущих социальных 

работников говорит и один из пунктов ФГОС ВПО третьего поколения: 

«К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10% 

от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руково-

дителей или ведущих специалистов более 10 последних лет» [6]. 

В настоящее время в организации практики будущих социальных 

работников существует ряд проблем. 

Во-первых, отсутствие тщательно продуманного плана обучения 

студентов, который бы отвечал на следующие вопросы: как наиболее 

эффективно организовать учебный процесс? Какие навыки должен по-

лучить студент за время практики в организации? Кто должен отвечать 

за качество обучения? 

Во-вторых, пассивное отношение руководителей практики к про-

цессу формирования профессиональных умений и навыков у будущих 

социальных работников. Важно, чтобы руководители практики высту-

пали в роли педагога-наставника. Они должны организовывать и коор-

динировать процесс обучения, использовать опыт других сотрудников  

в обучении. Их функции не должны сводиться лишь к контролю за дея-

тельностью практикантов. 

В-третьих, необходимость установления и поддержания тесного 

взаимовыгодного сотрудничества между вузом и социальными учреж-

дениями. При выполнении этого условия социальным учреждениям 

обеспечивался бы приток новых кадров, готовых к выполнению про-

фессиональных функций с первых дней работы, вуз, в свою очередь, 

повысил бы качество подготовки специалистов. 

Р.Х. Хамадеева и Н.Л. Большакова разработали практические ре- 

комендации по повышению профессионализма и востребованности со-

циальных работников в условиях глобализационных трансформаций. 

Данные меры, на наш взгляд, позволяют менее болезненно, и главное 

эффективно, перестроить отечественное образование будущих социаль-

ных работников на современный лад в русле Болонского процесса.  

В частности: 

– организация довузовской подготовки и отбора абитуриентов на ос-

нове многофакторного профессионально-диагностического тестирования; 
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  – создание комплекса психолого-педагогических и организационно-

методических условий, обеспечивающих развитие личности будущего 

специалиста социальной сферы (гуманистическая, практико-ориентиро- 

ванная направленность образования студентов социальной сферы; про-

ектирование образовательно-воспитательного процесса с учетом после-

довательности стадий личностно-профессионального развития студен-

тов, результатов диагностики уровня сформированности специальных, 

социальных, личностных компетенций и др.); 

– стимулирование различных форм личной социальной активности 

студентов (участие в волонтерском движении, работа в спортивных, пат-

риотических клубах, общественно-политических, экологических, досу-

говых организациях, студенческих лагерях); 

– увеличение количества часов на практическую подготовку сту-

дентов в процессе обучения; 

– создание условий для систематического повышения квалификации, 

профессионального обучения и переобучения руководителей и специа-

листов системы социальной защиты населения; 

– принятие определенных практических шагов в борьбе и по пре-

дотвращению синдрома «эмоционального сгорания» специалиста; 

– развитие системы супервизорства как инновационной формы раз-

вития кадров социальной работы; 

– проведение исследований по проблемам, связанным с повышени-

ем профессионализма специалистов социальной сферы [7]. 

В заключении хотелось бы отметить, что российская профессио-

нальная подготовка будущих социальных работников должна не только 

формально отображать «болонские» особенности, но и трансформиро-

ваться в качественный образовательный институт, готовящий социаль-

ных работников – профессионалов своего дела, востребованных евро-

пейским сообществом. 
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Т.В. Тратинко, Н.Н. Красовская* 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
ГРУППЫ РИСКА 

Государственный институт управления  

и социальных технологий БГУ, г. Минск 

Социальная работа как профессиональный вид деятельности имеет 

сложную структуру, так как в своей деятельности специалисты социаль-

ной работы соприкасаются с различными сферами жизни человека и об-

щества: сферой государственной социальной защиты, сферой образо- 

вания, здравоохранения, пенитенциарной системой, сферой культуры,  

проблемами трудоустройства, семейного неблагополучия, социального 

сиротства и т.п. От специалиста, работающего с социально-уязвимыми 

категориями населения, требуется максимальное эмоционально-лично- 

стное включение в жизнь клиента, полная самоотдача, следование идее 

бескорыстного служения «человеку в беде». 

Многофункциональность и многозадачность социальной работы, ее 

ценностный смысл, содержание и требования к конечному результату 

обусловливают необходимость целостности, системности и фундамен-

тальности знаний специалиста в области социальной защиты человека, 

их всеобщности, комплексности и интегративности. Именно поэтому 

образовательный процесс в вузе должен формировать не просто наделен-

ную специальными знаниями, умениями и навыками «единицу» рынка 

труда, а полноценную личность, способную в силу полученного обра-

зования осуществлять свою профессиональную деятельность и удовле-

творять тем самым запросы общества и государства. 

Профессиональная деятельность специалиста, реализующего меро-

приятия по защите детства, не является механической суммой специ-

альных навыков, а выступает как определенная устойчивая позиция, тре-

бующая соответствия его личностных качеств, особенностей требованиям, 
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которые предъявляет профессиональная деятельность. Особенно акту-

ально это соответствие в сложных ситуациях, когда требуется мобилиза-

ция личных ресурсов специалиста для решения сложной, нестандартной, 

кризисной ситуации, в которой находятся несовершеннолетние группы 

социального риска. 

Подготовить к успешному решению в профессиональной деятель-

ности обозначенных задач способны новые педагогические технологии. 

Одна из них – проектная технология. Она как никакая другая развивает 

познавательные, эмоциональные и предметно-деятельные способности, 

профессионально важные качества и свойства личности будущего спе-

циалиста социальной работы. 

Это обусловлено тем, что метод проектов всегда ориентирован на 

субъектную позицию студента, его самостоятельную деятельность – ин-

дивидуальную, парную, групповую, выполняемую в течение обозначен-

ного времени. Реализация цели проекта предполагает решение конкрет-

ной проблемы. Решение проблемы, с одной стороны, предусматривает 

использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умение применять 

знания из различных областей науки, технологии, творческих областей. 

Обязательное условие проектной деятельности – «осязаемость» резуль-

татов выполненных проектов, т.е. если это теоретическая проблема, то 

необходимо конкретное ее решение, если практическая – нужен конкрет-

ный результат, готовый к использованию в определенной сфере. 

Рассмотрим примеры проектной деятельности, выполняемые буду-

щими специалистами при подготовке к социальной работе с несовер-

шеннолетними группы риска. 

Научно-исследовательские проекты. В связи с тем, что проекты 

требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, акту-

альности проекта для всех участников, продуманных методов, в том чис-

ле экспериментальных и опытных работ, методов обработки результа-

тов, то проекты данной направленности отличаются содержательно на 

разных курсах обучения. Так, например, на первом курсе осуществляет-

ся привлечение студентов к реализуемым проектам в рамках волонтер-

ской деятельности, что способствует приобретению знаний, источни-

ком которых являлась их собственная деятельность, т.е. эмпирических 

знаний, почерпнутых из личного опыта взаимодействия с несовершен-

нолетними. Студентами второго и третьего курса реализуются проекты, 
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направленные на изучение психологических, педагогических и социаль-

ных проблем несовершеннолетних, выявление механизмов их возникно-

вения и установление факторов, влияющих на их нивелирование. Сту-

дентами четвертого и пятого курсов исследуется эффективность приме-

нения определенных условий, форм и методов в решении социальных 

проблем, разрабатываются практические рекомендации, адресованные 

специалистам (социальным работникам, педагогам, психологам), роди-

телям и направленные на создание реабилитационного пространства 

для несовершеннолетнего группы риска. 

В процессе работы над проектом каждого студента консультирует 

преподаватель-тьютор, проверяет правильность формулировки обозна-

ченных задач, корректность и рациональность их решения. 

Технология организации работы включает 5 этапов. 

1 этап – аналитический – ставится проблемная ситуация, объясня-

ются цели проекта, дается алгоритм через обозначение задач, определя-

ется научное обеспечение по проблеме исследования. 

2 этап – планирование – обсуждаются критерии отбора информа-

ции, составляется модель проекта, определяются сроки реализации. 

3 этап – исследование – студент анализирует проблему в рамках 

проекта: проводит диагностические процедуры, осуществляет подбор 

инструментария. 

4 этап – практический – студенты создают модель проекта. 

5 этап – защита проекта – публичная презентация проектов с прак-

тическим обоснованием его значимости в решении проблем несовер-

шеннолетних группы риска, оценка предложенного решения проблемы. 

  На наш взгляд, эффективным является использование паспорта про-

екта, который представляет собой описание структуры проекта, опреде-

ляет содержание деятельности студента, несет функциональное значе-

ние и для преподавателя, и для студента. Паспорт проекта может исполь-

зоваться для следующих образовательных целей: как методическая разработка 

проектной работы, как часть портфолио проекта, как план защиты про-

екта студентом. 

Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют де-

тально проработанной структуры, она только намечается и далее разви-

вается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. Например, 

перед прохождением учебной, производственной или преддипломной 

практики перед группой студентов может быть обозначена необходи-
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мость реализации проекта определенной направленности. Однако усло-

вием эффективной реализации данного проекта может быть только про-

веденная предварительная работа с несовершеннолетними на базе прак-

тики, обозначение по ее результатам необходимых задач и этапов реа-

лизации проекта. 

Игровые проекты. В таких проектах структура также только на-

мечается и остается открытой до окончания проекта. Участники прини-

мают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержа-

нием проекта. Степень творчества в таком виде проектов очень высокая, 

но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-игро- 

вая. К таким проектам мы можем отнести разработку сценария праздника, 

программы мероприятия. Необходимо отметить, что данный вид проек-

тов наиболее эффективно реализуется в работе с детьми и подростками, 

а при привлечении к мероприятиям родителей способствует формиро-

ванию семейных традиций, родительской компетентности. 

Информационные проекты. Этот тип проектов изначально на-

правлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участ-

ников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-

назначенных для широкой аудитории. Примером такого проекта может 

служить разработанный студентами и реализованный ими перед стар-

шеклассниками проект «Мой профессиональный выбор – мое будущее», 

а также разработанная памятка по данной проблеме. Эффективным яв-

ляется разработка студентами данных памяток, сообщений, докладов, 

полученных «по заказу» от учреждения, самих несовершеннолетних,  

с которыми взаимодействуют студенты, что способствует формирова-

нию ответственности и осознанию студентами значимости их разработ-

ки для потенциального заказчика. В широком смысле к таким проектам 

относят тематические страницы педагогического сайта. 

Практико-ориентированные проекты. Эти проекты отличает чет-

ко обозначенный с самого начала предметный результат деятельности 

участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован 

на интересы самих участников. Такой проект требует хорошо продуман-

ной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с опре-

делением функций каждого из них, четких выводов и участия каждого  

в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая ор-

ганизация координационной работы. В Государственном институте 

управления и социальных технологий БГУ в рамках данного направле-

ния студентами были разработаны и реализуются следующие проекты. 
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  Проект «Здоровьесбережение». Целью данного проекта является 

формирование у детей младшего школьного возраста осознанного вы-

полнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни  

и здоровья в современных условиях жизнедеятельности.  

Проект «Вирус сквернословия». Целью данного проекта является 

профилактика сквернословия среди подростков. В ходе проекта реша-

ются следующие задачи: формирование знаний подростков о происхо-

ждении сквернословия; развитие представления о влиянии скверносло-

вия на здоровье человека; актуализация осознания необходимости раз-

вития собственной культуры речи; обучение стратегиям противостояния 

сквернословию. 

Проект «Маленькая мама». В рамках данного проекта студенты про- 

водят тренинговые занятия, направленные на самопознание, формиро-

вание коммуникативных навыков и развитие личностного потенциала 

несовершеннолетних мам. 

Проект «Территория детства». В рамках данного проекта прово-

дятся индивидуальные и групповые занятия профилактической, коррек-

ционно-развивающей направленности с несовершеннолетними (содей-

ствие успешной адаптации; развитие личностных качеств; профилакти-

ка девиантного поведения; развитие навыков и умений и т.п.). 

Таким образом, реализация системной и организованной проектной дея-

тельности на различных этапах профессионального становления способствует 

интеграции общеобразовательных и методических знаний. Выполнение 

проектов позволяет каждому студенту систематизировать знания по дис-

циплинам специальности, увидеть междисциплинарную связь при ре-

шении практических задач, найти способы решения профессиональных 

задач и воплотить их в практической деятельности. 

Инновационные подходы в подготовке будущих специалистов к со-

циальной работе с несовершеннолетними группы риска дают возмож-

ность создания творческой атмосферы, развития поискового простран-

ства для определения методов и способов решения задач, формируют 

самостоятельность в выборе пути решения задач, что позволяет преоб-

разовать традиционное обучение и уйти от пассивной передачи инфор-

мации «преподаватель–студент». 

Студентами осознается практическая значимость результатов соб-

ственной деятельности. Эти знания становятся личностно значимыми 

для студента, так как практическая деятельность постоянно требует  

поиска ответов на вопросы о задачах, содержании, формах и методах 
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социальной работы с несовершеннолетними. Результаты деятельности 

переходят из разряда «воображаемых» в реально «осязаемые», что спо-

собствует формированию не только знаний, умений и навыков работы  

с несовершеннолетними, но и развитию профессионально важных ка-

честв и свойств будущего специалиста социальной работы, высокому 

уровню его аутокомпетентности. 
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Н.П. Погодаев* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ТОМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
БОЛЕЕ ГЛУБОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет, г. Томск 

Одним из важных условий подготовки квалифицированных спе-

циалистов по социальной работе в университете является организация 

практик. Цель последних – наработка формирующимися специалистами 

различных профессиональных навыков и компетенций. Среди задач 

практик – знакомство с системой социальной защиты, структурой соци-

альных учреждений различного типа, обретение опыта взаимодействия 

с клиентами социальных служб, актуализация основных нормативных 

документов [1, С. 13–14]. 

Особое значение в становлении профессиональных навыков и уме-

ний будущих социальных работников играет производственная практи-

ка. Ее прохождение целесообразно на базе учреждений социальной по-

мощи Томска и области. 

По свидетельству Е.А. Морозова [2, С. 153], в развитых европей-

ских странах при подготовке социальных работников практике отво-

дится гораздо большее время, чем в системе подготовки социальных 

работников в российских университетах. Автор приводит данные о том, 

что в Нидерландах в университете профессионального образования Ар-

нема практики занимают до 50% учебного процесса, а «изучение теорий 

основывается на анализе случаев из практики, студенты, проектируя  
 

_______________ 
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те или иные ситуации, обращаются, как правило, в сферу практической 

социальной работы». 

В Швейцарии будущие социальные работники проводят на практике 

не менее 3000 ч. В Германии практика доходит до года. Автор отмеча-

ет, что «в немецкой системе профессионального образования за долгие 

годы ее становления и функционирования сложилась своеобразная ду-

альность, при которой специальные теоретические знании даются в про-

фессиональной школе, а практическая подготовка осуществляется не-

посредственно на рабочем месте» [Там же]. «При обучении социальных 

работников в Великобритании в рамках трехлетнего курса предусмот-

рено 200 дней практики» [Там же]. 

В России, в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом, существует явный «академический перекос». По 

данным исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, 

главным минусом высшего образования в России является преобладание 

теории над практикой. По мнению респондентов, «В настоящее время,  

к сожалению, мало внимания уделяется практической части образования, 

а слабая подготовка в сфере применения полученных знаний на практике 

ведет к трудностям в трудоустройстве» [3]. Это исследование по оценке 

удовлетворенности высшим образованием проводилось вышеупомяну-

тым центром по всем федеральным округам России с 20 января по 17 мая 

2010 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население Рос- 

сии до 30 лет, имеющее высшее образование. Размер выборки: 13 000 рес- 

пондентов. 

При подготовке социальных работников на кафедре социальной ра-

боты Томского государственного университета практике уделяется боль- 

шое внимание. Подразделяясь на ознакомительную, волонтерскую, ис-

следовательскую и производственную, в целом она составляет 480 ч  

на протяжении пяти лет обучения. Из них производственная практика 

на двух старших курсах составляет 300 ч. Тем не менее для повышения 

качества подготовки специалистов могут меняться и объем практики,  

и ее качество. Последнее может быть связано, в частности, с более тес-

ным знакомством студентов с работой круглосуточных стационарных 

учреждений по обслуживанию престарелых и инвалидов и с практиче-

ской работой по обслуживанию данных категорий граждан на дому. 

Именно в стационарных учреждениях социальной защиты и в про-

цессе обслуживания пациентов на дому студенты окажутся под куратор-

ством практикующих специалистов и именно от них будут перенимать 
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необходимые психологические установки и профессиональные навыки. 

Очевидно, что в этой ситуации необходимо постепенное изменение ме-

ханизмов взаимодействия университета как образовательного учрежде-

ния с органами социальной защиты города и региона как заказчиками 

специалистов в сфере социальной работы и непосредственными участ-

никами процесса их профессионализации. 

Социальные учреждения типа дома-интерната «Лесная дача», пси-

хоневрологического интерната «Забота», дома-интерната квартирного 

типа для граждан пожилого возраста и инвалидов «Виола» могут стать 

именно той «фабрикой социальных компетенций», где будущие спе-

циалисты получат возможность более трезво смотреть на возможности 

профессионального становления. При этом в более выгодной ситуации 

окажутся те студенты, которые максимально мотивированы на дальней-

шую работу в учреждениях социальной защиты по сравнению с теми, 

кто еще не определился, или учится лишь ради абстрактного диплома  

о высшем образовании. 

«Социальный контракт» университета с административными струк-

турами и конкретными учреждениями социальной защиты, с образова-

тельными учреждениями для инвалидов должен предполагать развитие 

уже существующего взаимодействия. Речь идет о совершенствовании 

как механизмов организационного взаимодействия, без чего студент 

университета, например, не сможет определиться на месяц на практику 

в «Лесную дачу», так и механизмов финансового стимулирования со-

трудников социальных учреждений за профильное сопровождение сту-

дентов-практикантов. 

Стационарные учреждения социальной защиты Томской области  

с круглосуточным пребыванием пациентов можно разделить на две груп-

пы. Во-первых, это семь учреждений, которые находятся в Томске  

и в ближайших к Томску Томском и Шегарском районах. Это дом-интер- 

нат «Лесная дача» [4], Психоневрологический интернат «Забота» [5], 

Специнтернат в селе Итатка [6], Дом-интернат квартирного типа для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Виола» [7] и дом-интернат 

«Луч надежды» [8] в Северске, Психоневрологический интернат Том-

ского района [9], Центр социальной адаптации г. Томска [10]. Они от-

личаются многочисленностью постояльцев (около 1800 человек), мно-

гочисленностью персонала (в пяти интернатах трудится 720 специали-

стов разного профиля) и развитой инфраструктурой. 
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Во-вторых, это семь учреждений в отдаленных районах Томской об-

ласти. К их числу относятся Парбигский дом для одиноких и престаре-

лых Бакчарского района [11], дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Александровского района [12], дом-интернат для престарелых и инвали-

дов Чаинского района [13], Наргинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов Молчановского района [14], дом-интернат милосердия Кар-

гасокского района, дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехо-

во» Первомайского района. Численность постояльцев там меньше – от 

25 до 40 человек. Исключением является лишь интернат в Колпашево – 

80 пациентов [15]. 

Расположение вышеупомянутых социальных учреждений за преде-

лами Томска ставит проблему организации практики студентов «на вы-

езде». Подобно геологам, ботаникам и студентам других естественнона-

учных факультетов, будущие социальные работники должны проходить 

производственную практику в условиях реальной работы с пациентами 

домов-интернатов и других подобных учреждений. Утверждению, что 

это не вписывается в сложившийся учебный процесс и затруднено в свя-

зи с наличием ведомственных барьеров, противостоит реальная потреб-

ность повышения профессиональной компетентности и конкурентоспо-

собности будущих специалистов. Студенты, которые за время учебы  

в университете не один месяц проведут среди пациентов домов-интерна- 

тов, смогут освоить самые разные стороны профессиональной работы – 

от адаптации к специфической психологической атмосфере этих учреж-

дений до решения правовых и организационно-хозяйственных проблем. 

  Учитывая, что кроме НИ ТГУ социальных работников в Томске го-

товят еще два–три вуза, кафедра социальной работы госуниверситета 

неизбежно сталкивается с весьма существенной конкуренцией при на-

боре студентов на первый курс, а ее выпускники – при поиске работы. 

Увеличение производственной практики позволит не только готовить 

более востребованных на рынке труда специалистов, расширит взаимо-

действие с административными структурами и учреждениями социаль-

ной защиты, но и поднимет престиж и конкурентоспособность самой 

кафедры. 
Примером обретения профессиональных компетенций старшекурс-

никами специальности «Социальная работа» в работе с учреждениями 
профтехобразования может быть томское Профтехучилище № 12, под-
чиненное Департаменту среднего профессионального и начального про-
фессионального образования Томской области. Оно специализируется 
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на инклюзивном обучении выпускников коррекционных школ и детей-
инвалидов [16]. Специфика контингента учащихся, включающего инва-
лидов по слуху и с легкой степенью дебилизма, необходимость работы 
с подобными учащимися в общежитии, расположенном далеко от учеб-
ного корпуса, могут дать возможность студентам-практикантам доста-
точно полно познакомиться с особенностями работы в учреждениях, 
совмещающих функции образования и социальной защиты молодых ин-
валидов. 

Сопряженность социальной работы с проблемами санитарно-гигие- 
нического, медицинского и правового обслуживания населения делает 
актуальным развитие навыков взаимодействия будущих социальных 
работников с представителями иных профессий. В рамках производст-
венной практики студентов кафедры социальной работы может быть 
организовано сотрудничество начинающих социальных работников  
с начинающими специалистами «Юридической клиники» Юридическо-
го института ТГУ. Находясь на продолжительной практике в тех или 
иных домах-интернатах, они наверняка могут сталкиваться с проблема-
ми правового характера, существующими у пациентов этих учрежде-
ний. Опираясь на помощь начинающих юристов, социальные работни-
ки-практиканты могут содействовать их решению. Речь, естественно, 
идет о не слишком сложных формах правового консультирования и ор-
ганизации взаимодействия с юристами через Интернет. 

Еще одним аспектом начала профессиональной карьеры выпускни-
ков кафедры социальной работы НИ ТГУ является получение профес-
сионального стажа. Работа студентов в учреждениях социальной защиты 
организуется, как правило, на основе трудовых договоров и договоров 
об оказании услуг с соответствующей фиксацией в трудовых книжках 
или иных аналогичных документах. При расширении производственной 
практики у наиболее мотивированных студентов будет больше и рабо-
чего стажа, и соответствующих рекомендательных писем. Все это явля-
ется вполне реальным подспорьем в будущем трудоустройстве. 

Таким образом, одним из направлений дальнейшего совершенство-
вания профессиональной подготовки специалистов на кафедре социаль-
ной работы ТГУ может быть обязательное прохождение производст-
венной практики в стационарах круглосуточного социального обслужи-
вания пациентов, способное дать наиболее мотивированным студентам 
возможности для профессионального роста и приоритет при трудоуст-
ройстве, а кафедре упрочить конкурентоспособность на рынке образо-
вательных услуг. 
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