
• издание соответствующих нормативных актов, указаний, распоря
жений, регламентирующих проведение организационных мероприятий, рас
пределение прав, ответственности участников процесса реализации решения;

• создание специальных координирующих органов (рабочих групп, 
штабов, советов и т.п.);

• назначение лиц, ответственных за осуществление совместных ме
роприятий;

• проведение координационных семинаров, совещаний, круглых 
столов, совместных учебных сборов;

• согласование планов работ и конкретных действий участников 
процесса решения общих задач и др.

Основными формами взаимодействия являются:
• совместное использование имеющихся систем информационного 

обеспечения, обмен текущей информацией;
• совместное проведение аналитических исследований, обсуждение 

проблем, требующих совместных усилий, поиск оптимальных путей их ре
шения;

• разработка совместных программ, ситуационных планов, проверка 
их действенности;

• совместное проведение сборов, семинаров, других форм повыше
ния профессиональной подготовки кадров.

Государственная политика в отношении общественных организаций 
должна быть составной частью государственной социальной политики и ба
зироваться на приоритетах, провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации, входить в общенациональную систему социального и экономи
ческого развития наряду с коммерческими организациями. При этом госу
дарство должно признавать независимый характер общественных организа
ций. На основе этих акцентов должны строиться отношения партнерства и 
диалога между обществом и властью.

Ю.С.Чурилов

АНТРОПОГЕННЫЕ ФОБИИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Человек и человечество как частицы Вселенной в своем эволюционно
историческом развитии определили сущность своей природы как сочетание 
естественных биолого-физических и социальных признаков. В настоящее 
время жизнь людей проходит в антропогенных условиях, что определяет 
формирование высшей психической сферы с социальными формами пове
денческих функций. Естественно, адекватно возросла нагрузка на функцио
нальные системы человека, что обусловило социально значимые болезни.

Наряду с традиционной патологией человечество получило антропо
генную категорию социально-значимых болезней -  социальные фобии (со
циопатии). В соответствии с МКБ-10 социальная фобия выделена как забо



левание, причины и генез которой обусловлены социальной природой. Со
цио-психология постепенно приобретает новые функции социо-медицины, 
изучающей причины, патогенез, терапию, профилактику социопатий.

Социальная фобия рассматривается как состояние страха оценки 
(осуждение) со стороны людей в конкретном социуме. Но, по-видимому, это 
частные проявления страха, что нередко испытывает человек в малом со
циуме, так называемое физическое состояние («волнение»). Это волнение 
укладывается в начальную фразу «адаптационного» синдрома Г.Селье.

Однако в зависимости от возраста, состояния нервной системы и ее 
устойчивости эти явления нередко трансформируется в симптом болезни со
циальная фобия. В структуре болезни присутствует причина -  социальная 
ситуация, признаки (симптомы в форме страха, психических проявлений и 
исход, когда у человека нарушаются должные социальные связи в различных 
формах. Как следствие, возникают сопутствующие проявления (коморбцц- 
ные состояния) и последствия. Страхи от простых до угрожающих, пристра
стия к социально опасным привычкам и психозы. Антропогенные условия 
индивида и социума приобретают наиболее значимую актуальность в про
гнозировании существования человечества и, естественно, проблемы социо
патий приобретают доминирующее место в системе социальной деятель
ность, требуют глубокой научной разработки.

В программе курса основ социальной медицины этот раздел должен 
занять одно из приоритетных мест. В настоящее время четко обозначилась 
значительная группа антропогенных социопатий в форме социальных фобий, 
профессионального стресса, профессионального хронического утомления, 
эмоционального стресса, социального напряжения, различных алиментарных 
дистрессов и др. Все социопатии предполагают выделение отдельных разде
лов в медико-социальной работе и составляют актуальную проблему медико
социального исследования.

О.Г.Шадский 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ: 

ПРОГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТАЛОНОВ

Обеспечение продовольственной безопасности граждан, иными сло
вами, обеспечение продуктами питания является важной задачей системы 
социального благополучия США. Ее реализует ряд общефедеральных про
грамм. Среди наиболее значительных: Национальная программа школьных 
обедов (National School Lunch Program, NSLP), Программа школьных завтра
ков (School Breakfast Program, SBP), Программа обеспечения школьников 
молоком (School Milk Program), Программа организации детского питания 
летом (Summer Food Service Program for Children, SFSP), Специальная до
полнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC), Про
грамма организации питания в центрах обслуживания детей и взрослых
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