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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУПП САМО – И ВЗАИМОПОМОЩИ НА БАЗЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Общество с помощью общественной психологии, морали, права и других 
рычагов традиционной социализации формирует традиционные социально – 
психологические устои и соответствующую практическую идеологию, 
ориентированную на обычаи соседского сотрудничества и своеобразного 
социального обслуживания. Это проявляется в создании инициатив само – и 
взаимопомощи.  

Объединяясь в группы, люди чувствуют себя сильнее и увереннее в 
решении различных проблем. Принадлежность к определенной группе, 
например к профессиональной ассоциации, может обеспечивать ее члену 
престижное положение в обществе, в коллективе, среди родственников и зна-
комых, а также одновременно будет удовлетворяться и потребность в 
самоуважении. Объединение людей в группы может также увеличивать власть ее 
членов: то, чего нередко трудно добиться одному, вместе, оказывается, добиться 
намного проще. Люди удовлетворяют не одну, а сразу несколько насущных 
потребностей. Они  стремятся удовлетворить свои потребности в защите прав и 
социальных гарантий, общении, самоуважении, усилении своей власти для дос-
тижения конкретных целей. 

Группа самопомощи – добровольное объединение непрофессионалов, 
имеющих общие потребности проблемы, встречающихся время от времени с 
целью оказания поддержки и обмена информацией о действиях и ресурсах, 
которые могут быть полезны для решения проблем. В свою очередь к группам 
взаимопомощи относят «формальные или неформальные объединения людей, 
имеющих общие проблемы и встречающихся регулярно для оказания друг 
другу помощи,  эмоциональной поддержки и т.д.». То есть отличие групп 
самопомощи от групп взаимопомощи в том, что, во – вторых, могут быть 
профессиональные лидеры. Таким образом,  группу взаимной помощи можно 
определить как небольшую привязанную к определенному месту группу, члены 
которой имеют общие проблемы и решают их сообща, помогая друг другу, с 
помощью профессионала (социального работника, психолога, педагога и др.)  
[2, с.364]. 

Переход клиентов из разряда объектов воздействия социальных служб в 
разряд субъектов, самостоятельно решающих свои проблемы, равноправно и 
добровольно взаимодействующих друг с другом, является наглядным примером 
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функционирования в современных условиях института взаимопомощи. Однако 
группы самопомощи нуждаются в специальной поддержке социальных 
работников, работающих в органах самоуправления.   

В отечественной практике большое распространение получают группы, 
возникающие на базе комплексных территориальных центров социального 
обслуживания населения, других социальных служб во взаимодействии с ними, 
с активным вхождением профессионалов в эти группы.  

Данные неформальные объединения могут сосредотачивать свою 
деятельность в разных областях жизнь: 

• пробуждение общественного интереса к проблемам их членов, 
попытки добиться изменения отношения к ним в обществе; 

• обеспечение своим членам необходимых социальных услуг; 
• обеспечение общения с людьми, имеющими сходные проблемы и 

совместный поиск путей их решения; 

• психолого – педагогическая поддержка; 

• помощь в организации и проведении досуга и другие [1, с.164]. 
Примерами подобных объединений на базе центров социального 

обслуживания в городе Екатеринбурге  могут служить: «Клуб одиноких отцов»  
и группа взаимопомощи «Парус +» для ВИЧ – положительных людей и их 
близких на базе Центра помощи семье и детям «Каравелла», группа 
взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ – инфекцией «ВМЕСТЕ»  в 
Свердловском областном центре по профилактике и лечению ВИЧ – инфекции. 

К сожалению, специалисты социальных служб сегодня действуют 
несогласованно или даже препятствуют организации помощи родственников и 
друзей вместо ее стимуляции. Роль профессионала в обеспечении помощи 
состоит в том, чтобы присоединится к естественным ресурсам, если они не 
достаточны, усилить их, когда есть сложности с мобилизацией поддержки. 
Функции естественной сети социальной поддержки во многом аналогичны 
функциям официальной системы, которая создана для того, чтобы оказывать 
помощь в тех случаях, когда система неформальных отношений уже бессильна, 
неэффективна. 

Очевидно, в связи с этим социальные работники могли бы: 
• выступать инициатором создания подобных групп само – и 

взаимопомощи; 
• оказывать содействие в выявлении лиц, нуждающихся в помощи; 
• представлять консультации группам, которые обращаются за 

помощью в связи с конкретными проблемами; 
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• содействовать в том, чтобы группа взяла на себя принятие решений и 
ответственность за них; 

• осуществлять контроль за результатами деятельности группы; 
• работать в консультативных советах  [1, с.165]. 
Активное использование в современной социальной работе различных 

форм института  взаимопомощи позволит существенно активизировать 
процессы общественной самоорганизации, превратить население из пассивного 
объекта социальной работы (прежде всего социальной помощи и 
благотворительности) в активный субъект социальной работы (само – и 
взаимопомощи), ускорить формирование в современной России гражданского 
общества. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Традиционно под содержанием образования понимается совокупность 

систематизированных знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, а также 
определенный уровень развития познавательных сил и практической 
подготовки, достигнутый в результате учебно – воспитательной работы. 

При таком подходе в центре внимания находятся знания как отражение 
духовного богатства человечества, накопленного в процессе поисков и 
исторического опыта. Знания, конечно, важные социальные ценности, поэтому 
и ориентированное на знания содержание образования имеет безусловное 
значение. Оно способствует социализации личности, вхождению человека в 
социум. С этой точки зрения такое содержание образования является 
жизнеобеспечивающей системой. 

Однако при ориентированном на знания подходе к содержанию 
образования знания являются абсолютной ценностью и заслоняют собой самого 
человека. Это приводит к идеологизации и регламентации научного ядра 
знаний, их академизму, ориентации содержания образования на среднего 
студента и другим негативным последствиям. 


