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ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

На сегодняшний день существуют весьма приемлемые варианты трак
товки феномена социальной работы. Тем не менее, представляется весьма 
полезным предложить еще одну версию понимания ключевой категории тео
рии социальной работы. (Настоящее исследование было осуществлено при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного Фонда 
(РГНФ), проекты №№ 02-06-0193а, 04-06-00222а.)

В разработку понимания данного явления значительный вклад внесли
В.Г.Бочарова, Л.Г.Гуслякова, С.Н.Данакин, И.Г.Зайнышев, И.А.Зимняя, 
П.Д.Павленок, Е.И.Холостова, М.В.Фирсов и др. Указанные авторы по- 
разному характеризуют основное свойство объекта -  того, на кого направле
на социальная работа: «личная проблема», «нуждаемость», «недостатки», 
«трудная жизненная ситуация». Общность этих подходов может быть интер
претирована следующим образом. Жизнедеятельность (социальное функ
ционирование) индивида, группы, той или иной социальной категории пред
ставляет собой реализацию тех или иных потребностей. Именно для этого 
индивид, группа, сообщество вступают в те или иные отношения с окру
жающими их субъектами, объектами. Трудная жизненная ситуация возника
ет как раз тогда, когда жизнедеятельность нарушается. В этом случае инди
вид, группа или сообщество не могут удовлетворить собственные потребно
сти из-за разрыва взаимосвязи с окружающей их социальной средой. Разрыв 
взаимосвязей с социальной средой можно назвать недостатком средств (ре
сурсов) удовлетворения потребностей. Ресурсы -  средства, к которому об
ращаются в необходимом случае.

С другой стороны, ресурс представляет собой запас, источник буду
щего действия, внутреннюю возможность, то, что в данный момент находит
ся в свернутом зарезервированном виде. Для того чтобы мобилизовать воз
можности индивида, группы или сообщества, перевести ресурс из резервно
го состояния в актуальное, в действующее нужна определенная сила (внут
ренняя или внешняя).

Определяя основной смысл воздействия субъекта социальной работы 
на объект, традиционно используется термин «помощь», что и подразумева
ет под собой внешнее действие, придающее (актуализирующее, компенси
рующее и т.д.) отсутствующий ресурс. Помощь выступает как вмешательст
во в процесс активизации ресурса, управление его использованием. Резуль
татом помогающего воздействия становится нормальное социальное функ



ционирование, реализация потребностей, обеспечение необходимого уровня 
жизни, реализация прав, компенсация недостатков. Следовательно, социаль
ная работа представляет собой социально-регламентированное управление 
использованием ресурсов человека, семьи или общности, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Однако ресурсы объекта социальной работы могут быть условно 
дифференцированы на внутренние, непосредственно принадлежащие объек
ту, внешние, принадлежащие социальному окружению, и смешанные, яв
ляющиеся результатом взаимодействия объекта и общества. К внутренним 
ресурсам следует относить физические возможности, способности и уровень 
развития, жизненную позицию, приобретенный индивидуальный социаль
ный опыт, материальные возможности, временной потенциал.

Физические возможности рассматриваются применительно к индиви
ду или группам, объединяемым на основе данного признака. Физический ре
сурс проявляется в состоянии здоровья (характере функционирования ос
новных систем организма), выносливости, физической силе и т.п. Наиболее 
уязвимыми по состоянию физического ресурса следует считать такие катего
рии, как дети, граждане пожилого возраста и инвалиды. Утрата физического 
ресурса может происходить в результате болезни, травмы, техногенной ката
строфы, участия в военных действиях и т.п. В современном мире наиболее 
опасными для человека признаны заболевания сердечно-сосудистой систе
мы, онкологические болезни, инфекционные заболевания. Они могут приво
дить к преждевременному разрушению физического ресурса

Одной из самых распространенных социальных бед с древности была 
и остается бедность -  низкий имущественный статус (недостаток материаль
ного ресурса). Имущественный статус рассматривается, как правило, как ма
териальное положение семьи в целом, и предполагает соотнесение доходов, 
получаемых ее членами и расходами. Весьма показательна в этом плане 
структура расходов семьи. Доминирование в расходах трат на продукты пи
тания и товары первой необходимости свидетельствует о низком имущест
венном статусе.

Способности традиционно понимаются как свойства, определяющие 
успешность какой-либо деятельности. Каждый человек при рождении полу
чает задатки, от которых зависит возможность развития способностей. Ди
намика развития способностей в начальный период жизни обусловлена об
стоятельствами социализации человека, а в определенный момент начинает 
зависеть от жизненной позиции. Жизненная позиция и самоотношение пред
ставляет собой субъективное отношение к себе, собственным возможностям 
и перспективам. В плане социальной работы недостатками в состоянии тако
го ресурса как жизненная позиция являются свойства регулятивной сферы 
социально-психологический инфантилизм и иждивенчество.

Освоенный социальный опыт и здравый смысл. Индивидуальный 
опыт А.В.Мудрик трактует как «самобытный синтез различного рода запе
чатленных ощущений и переживаний; знаний, умений и навыков; способов 
общения, мышления и деятельности; стереотипов поведения; интериоризи- 
рованных ценностных ориентаций и социальных установок» [1, с. 126]. На



личие опыта позволяет ориентироваться в ситуациях жизнедеятельности, а 
его приобретение происходит в социальных институтах. Факторами, обеспе
чивающими необходимый объем социального опыта, являются богатство 
жизненного пути. Однако освоение социального опыта тесно связано со спо
собностью взвешенно, толково, рассудительно мыслить и принимать реше
ния, адекватные ситуации.

Временной потенциал -  это весьма существенное средство удовлетво
рения потребностей. Временной потенциал человека (время, распоряжение 
которым доступно) может быть определен путем вычитания из стандартных 
24 час. затрат на непосредственное удовлетворение витальных потребностей, 
а также времени, потраченного на производственную деятельность (или под
готовку к ней -  образование), поддержание гигиенических условий сущест
вования семьи. Динамика данного ресурса специфична, так как максималь
ный временной потенциал может быть обнаружен у детей и пенсионеров.

Внешние ресурсы это -  финансовые, организационные, кадровые воз
можности субъекта помощи или субъекта, который может быть привлечен 
для оказания помощи. Финансовые ресурсы, которыми являются фонды об
щественного потребления, предназначены для социального обеспечения ну
ждающихся и включают в себя бюджет (федеральный, субъекта федерации, 
местный), выделенный на реализацию социальной политики, средства обще
ственных объединений, частных лиц и т.п. Оснащенность материальной базы 
социальных учреждений: наличие необходимых помещений, транспорта, 
специального оборудования. Организационными ресурсами выступают го
сударственные, конфессиональные, общественные, совместные программы 
социальной помощи различным категориям населения. Кроме того, к орга
низационным ресурсам социальной работы можно отнести структурирован
ность деловых отношений в рамках тех или иных организаций, занимаю
щихся помощью населению. Кадровые ресурсы профессиональной социаль
ной работы -  это возможности специалистов, работа которых оплачивается 
из общественных и государственных фондов. Кадровые ресурсы социальной 
работы выражаются в уровне компетентности решения профессиональных 
задач специалистами (степень развития способностей и опыта профессио
нальной деятельности). В качестве однородного ресурса можно рассматри
вать личностный ресурс субъектов неформальной помощи: родителей, дру
зей, знакомых, соседей и т.п.

К смешанным ресурсам можно причислить социальный и правовой 
статус. Правовой статус представляет собой положение, которое занимает 
объект социальной работы в системе правовых отношений. Согласно Граж
данскому кодексу РФ возможны три варианта правового статуса: отсутствие 
дееспособности, частичная дееспособность, полная дееспособность. Дееспо
собность -  это способность своими действиями или бездействиями приобре
тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и 
исполнять их. На примере личности можно проследить, как изменяется пра
вовой статус: в полном объеме дееспособность наступает с совершеннолети
ем, а частичная (ограниченная) имеет место у несовершеннолетних (с 14 до 
18 лет), отсутствует данный ресурс у малолетних (с 0 до 14 лет). В соответ-

82



ствии с существующим законодательством интересы лиц, не достигших со
вершеннолетия, представляют родители или лица их заменяющие.

Социальный статус может быть назван общественным отражением 
(зеркалом, иногда кривым) внутренних ресурсов. С одной стороны, социаль
ный статус показывает отношение общества к полезности того или иного че
ловека или сообщества, а с другой -  открывает непосредственный доступ к 
использованию внешних ресурсов. Объективными показателями социально
го статуса являются пол, возраст, состояние здоровья, профессия, имущест
венный, должностной и правовой статус и т.д. Наиболее высокий социаль
ный статус у человека в трудоспособном возрасте, у представителей данной 
категории общественное положение выше тем, чем престижней в глазах лю
дей сфера профессиональной деятельности, занимаемая должность. Поэтому 
наибольший статус в современном обществе у высокопоставленных государ
ственных чиновников, представителей крупного бизнеса, наиболее извест
ных представителей культуры и искусства и т.д.

Социальный статус имеет исторические, этнокультурные корни (во 
многом определяется социальными традициями, мифами, предрассудками и 
заблуждениями) и складывается стихийно. Так, в сегодняшних условиях 
практически невозможно найти сферы общественной жизни, в которых 
женщина реально уступала бы мужчине, однако социальный статус мужчин 
в целом значительно выше.

Таким образом, социальная работа как управление процессом исполь
зования ресурсов может быть направлена на сохранение, преумножение, 
компенсации недостающих внутренних ресурсов. Если внутренний потенци
ал индивида, семьи или сообщества достаточен для реализации основного 
массива потребностей, необходимость в социальной работе отпадает. В про
тивном случае возникает востребованность в использовании внешних ресур
сов.

Особая роль смежных ресурсов состоит в том, что они открывают или 
препятствуют доступу к внешним ресурсам. Приведем пример: низкий соци
альный статус лиц с ограниченными возможностями может помешать полу
чению желанной работы, поэтому необходимо усиление правового статуса, 
который даст данной категории преимущества на рынке труда. Смежные ре
сурсы в целях соблюдения социальной справедливости должны уравновеше
ны. В случаях высокого социального статуса достаточен обычный правовой 
статус, специальный правовой статус (социальные гарантии) необходимы 
при низком социальном статусе.

Специфическая ситуация складывается с ресурсным потенциалом у 
детей. Развитие цивилизации привело к формированию особого института 
родительства как правого и социального представительства интересов ре
бенка -  индивида не только слабого физически, но и не обладающего необ
ходимым опытом, уровнем развития способностей и т.д. Поэтому утрата ре
бенком своеобразного социального и правого посредника (родителя) создает 
трудную жизненную ситуацию, называемую сиротством.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В РОССИИ

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут де
ти, которые по разным причинам остаются без родительского попечения. Се
годня в России таких детей насчитывается более 780 тысяч, большинство из 
них -  сироты при живых родителях. И в этом случае общество и государство 
берет на себя заботу о развитии и воспитании сирот. По данным государст
венного доклада «О положении детей в Российской Федерации (2003 г.)» в 
стране функционируют около 1650 образовательных учреждений, в которых 
воспитывается более 200 тысяч детей-сирот. Государственная сеть детских 
домов и школ-интернатов характеризуется стабильным ростом. Реальность 
такова, что образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, еще долгое время будут одной из наиболее рас
пространенных форм жизнеустройства. Следовательно, для современного 
российского общества актуальным является вопрос определения путей и 
форм, обеспечивающих благоприятные условия воспитания детей-сирот.

Данная проблема не нова для России. Катаклизмы, выпавшие на долю 
страны вначале XX в. -  революция, гражданская война, голод -  разрушали 
семьи и делали сиротами миллионы детей. Практика социальной помощи де- 
тям-сиротам имеет глубокие культурно-исторические традиции и до Ок
тябрьской революции 1917 г. была связана, прежде всего, с милосердием и 
благотворительностью. После 1917 г., когда большевики осудили благотво
рительность как буржуазный пережиток, государство было вынуждено взять 
на себя заботу о детях, которые находились в особенно тяжелом положении.
Н.К. Крупская, одна из основоположниц системы народного образования, так 
описывала ситуацию, сложившуюся в начале становления советского госу
дарства: «Сейчас у нас нет недостатка в ребятах, которые нуждаются в том, 
чтобы их содержало государство: вопрос об их воспитании -  вопрос крайне 
острый, и мы совершенно не справляемся с этой задачей, а между тем речь 
идет о будущем целой массы ребят» [1].

31 декабря 1917 г. В.И.Ленин подписал декрет, по которому все дети 
Советской России признавались детьми республики, и забота о них провоз
глашалась прямой обязанностью пролетарского государства. Чтобы спасти и 
уберечь молодое поколение от гибели и голода, 4 февраля 1919 г. был создан 
Государственный Совет защиты детей под председательством 
А.В.Луначарского. В компетенцию Совета входила организация детских ко
лоний, их финансирование, снабжение продовольствием и промтоварами,


