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Социально-экономические реформы на-
 чала 1990-х гг. вызвали «социокультур-
 ную травму», характеристиками кото-

рой являются: аномия, институциональный дис-
сонанс, потеря идентичности, ценностный ваку-
ум, обесценивание социальных норм, разруше-
ние сложившихся моделей поведения и мышле-
ния. Причинами социально-травматической си-
туации выступили неожиданность и быстрота
событий, глубина и радикальность изменений,
что привело большую часть общества к негати-
визму, ощущению катастрофы, пассивности и со-
циальному отчуждению. Сложившийся круг со-
циальных и личностных проблем настоятельно
требует своего оперативного разрешения через
развертывание всесторонней многофункцио-
нальной социальной работы с людьми, оказав-
шимися в трудной жизненной и социокультур-
ной ситуации своего развития.

Социальная работа как социокультурное явле-
ние в последние десятилетия стала неотъемлемой
частью социокультурной системы нашего обще-
ства. В новых социально-экономических условиях
объективно возникла необходимость перехода
к профессиональной социальной работе. Соци-
альная работа является одним из главных спосо-
бов организационного и социально-технологичес-
кого реагирования общества на новую социальную
ситуацию. Ее роль в жизни современного обще-
ства определяется тем, что она выступает в каче-
стве фактора социальной стабильности.

Социальный работник не только решает конк-
ретные социальные проблемы своих клиентов, но
и помогает людям осваивать новые моральные
ценности и нормы, находить жизненные смыслы
и духовно-нравственные ориентации. Его деятель-
ность направлена на гармонизацию межличнос-
тных отношений, отношений личности и социу-
ма и, в конечном итоге, на гуманизацию и стаби-
лизацию социума. Становится общепринятым
понимание, что социальная работа социологи-
чески представляется в виде элемента социума,
как его подсистема, которая специфическим об-
разом обеспечивает устойчивость и жизнестой-
кость общества [3, с. 22].

С целью изучения социокультурных особенно-
стей социальной работы в регионе был проведен
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опрос специалистов социальной сферы Республи-
ки Хакасия. Результаты социологического исследо-
вания позволяют сделать следующие выводы:

1. Доминирование женщин в учреждениях
Республики Хакасия, что отражает общую тен-
денцию в социальной сфере России. Среди спе-
циалистов социальных учреждений преобладают
работники молодого и среднего возраста. Прак-
тически все опрошенные имеют среднее и выс-
шее профессиональное образование. Для работ-
ников социальной сферы Республики Хакасия
характерна средняя степень удовлетворенности
своей профессией. Удовлетворенность работой
влияет на трудовую мобильность работников со-
циальной сферы. «Верность» нынешней работе
опрошенные сохраняют, поскольку у них нет под-
ходящего варианта другой работы. Доминирует
элемент случайного выбора профессии.

Основной причиной, по которой респонден-
тов не устраивает их нынешнее место работы,
является низкая заработная плата. Эта тенденция
в целом характерна для российских учреждений
социальной сферы.

Подавляющее большинство респондентов не
имеют дополнительной работы (заработка). Но,
даже при соответствующем росте заработной
платы повысить производительность и качество
своего труда могли бы менее половины опрошен-
ных. Кроме низкой зарплаты, повысить эффек-
тивность работы мешают устаревшая материаль-
но-техническая база учреждений, большая загру-
женность (нехватка времени), отсутствие мораль-
ного удовлетворения, отсутствие возможности
сделать карьеру.

Чаще всего среди положительных сторон про-
фессии были названы такие: возможность помочь
людям, общение с людьми, хороший коллектив.
Работа в социальной сфере признается скорее
престижной.

Работники социальной сферы Республики
Хакасия нуждаются в повышении квалификации.
За последнее время удалось пройти курсы повы-
шения квалификации менее половине специали-
стов. Но проблемы состоит и в том, что получен-
ные в ходе обучения знания не всегда могут быть
применимы в конкретной работе, так как не со-
ответствуют ее требованиям.

Социальная работа как социокультурное явление
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Подавляющее большинство респондентов за-
нимается самообразованием. Наиболее распро-
страненными видами самообразования являют-
ся: чтение специальной литературы, изучение
методических рекомендаций вышестоящих орга-
нов, изучение опыта работы своих коллег. Чтение
специальной литературы является отличительной
особенностью работников социальной сферы
Республики Хакасия. В свободное от работы вре-
мя специалисты в большинстве своем читают га-
зеты, журналы, смотрят телевизор.

2. Среди клиентов опрошенных работников
социальной сферы преобладают пожилые люди,
взрослые инвалиды, нуждающиеся в постоянной
помощи. Легче всего работать с клиентами, ак-
тивно участвующими в решении своих проблем.
При взаимодействии с клиентами социальные
работники считают наиболее важными такие
принципы, как индивидуальный подход к каждо-
му, уважение личности клиента, принятие клиен-
та таким, какой он есть. Респонденты преимуще-
ственно выразили свое согласие с высказывания-
ми о том, что специалист должен быть посредни-
ком между клиентом другими специалистами,
должен консультировать клиента по необходимо-
сти. Социальный работник, по мнению специали-
стов, должен обладать терпением, выдержкой, доб-
ротой, любить людей, быть общительным и ком-
муникабельным. Эти характеристики соответству-
ют специфике профессии «Социальная работа».

3. В коллективах учреждений социальной сфе-
ры преобладают доброжелательные, корректные
отношения; существует наставничество, обмен
опытом. Что позволяет работникам обращаться
с вопросами на профессиональные темы к сво-
им коллегам. Наиболее эффективной формой
совместной деятельности является совместное
решение проблем клиентов.

Ценностные убеждения работников социаль-
ной сферы иллюстрируют их терминальные (или
ценности-цели) и инструментальные (ценности-
средства) ценности. Среди терминальных цен-
ностей первые ранговые места занимают такие
ценности, как здоровье, счастливая семейная
жизнь, материально обеспеченная жизнь. Что ха-
рактерно для большинства населения. Достичь
их позволят, по мнению респондентов – образо-
ванность, широта знаний, высокая общая куль-
тура; воспитанность, хорошие манеры; испол-
нительность, дисциплинированность (ценности-
средства).

4. В целом анализ структуры трудовых ценно-
стей (мотивы выбора нынешней работы, ее при-
влекательные стороны, мотивы потенциальной
текучести кадров) указывает на существование
определенных «ножниц» между ожиданиями и
реалиями профессионального существования
опрошенных. Общегуманитарные, внепрофесси-
ональные мотивы (помощь людям, отношения
в коллективе, общение с людьми) оказываются до-
минирующими, а мотивы, имеющие отношение
к профессиональной деятельности, к ее экономи-
ческим и социальным условиям (условия труда,
возможности профессионального и должностно-
го роста, заработок) отодвигаются на второй
план, когда речь идет об ожиданиях. И наоборот,
конкретные условия существования (зарплата,
социальная защищенность) оказываются на пер-
вом плане, если речь идет об оценке реальной
профессиональной ситуации, отдельных конкрет-
ных условий деятельности социальных работни-
ков, оттесняя общегуманитарные мотивы.

Такая противоречивость в иерархии ценнос-
тей и реалий составляет одну из центральных про-
блем работников учреждений социальной сфе-
ры, с одной стороны, выявляя внутреннюю про-
тиворечивость мотивов и поведения социальных
работников, а с другой – указывая на определен-
ные упущения как в кадровой политике (подборе
и подготовке кадров), так и в обеспечении необ-
ходимых условий трудовой деятельности.

5. Профессиональная мотивация социальных
работников, как отмечает М.Ю. Горбунова [2,
с. 85], – социокультурное многомерное образо-
вание – представлена взаимодействием внутрен-
них и внешних мотиваций (альтруистической,
личностной, материальной и др.). На выбор про-
фессии во многом оказывают влияние жизнен-
ные обстоятельства респондентов, гендерные
стереотипы. Несмотря на наличие альтруисти-
ческой мотивации, понимания необходимости
этой работы, желания помочь людям, сострада-
ния в большинстве случае проявился тот факт,
что социальные работники и в своих клиентах,
и в самой работе видят скорее средство для реа-
лизации своих проблем. Так профессиональная
деятельность позволяет социальным работникам
удовлетворять свои потребности в покровитель-
стве, заботе, понимании, доминировании, обще-
нии. На самом деле, центром профессиональ-
ной мотивации социальных работников являет-
ся клиент.
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Смещение мотивационного центра с личнос-
ти социального работника на клиента позволяет
ему использовать себя как средство для решения
проблем клиента, а не клиента как средство ре-
шения своих проблем. Такой подход позволяет
говорить о сохранении социальным работником
своего здоровья и о наращивании профессио-
нального ресурса.

Таким образом, социологические исследо-
вания показывают рассогласование сущего и
должного: социальные работники в клиентах и в
самой работе видят средство для реализации
своих проблем, в то время как центром профес-
сиональной мотивации должны быть потребно-
сти клиента.

Разделяя точку зрения Г.Ю. Бурлака [1, с. 53],
необходимо отметить, что высокопрофессиональ-
ным специалистов по социальной работе сотруд-
ник станет только тогда, когда он будет нести от-
ветственность за качество своей деятельности и
ее результатов. А эффективной такая деятельность
будет, если необходимые профессионально-лич-
ностные черты будут сочетаться с рядом суще-
ственных условий:

1. Жизнь самого социального работника сло-
жилась достаточно благополучно, и это дает ему
возможность избыток своего благополучия и уве-
ренности в жизни как-то передать другим, тем,
которым этого не хватает.

2. Если он пережил в жизни тяжелые неудачи
и трагедии, но сумел справиться с ними, приоб-
рел ценный личный опыт и готов и хочет поде-
литься им с теми, кто в этом нуждается.

3. Если у человека есть большие серьезные
личностные проблемы, но сам он глубоко убеж-
ден, что сумеет их разрешить, помогая другим.

Таким образом, полученные в ходе исследо-
вания данные позволяют сделать вывод, что
в большинстве регионов России, в том числе
и в Республике Хакасия, в целом, персонал соци-
альных служб располагает достаточными лично-
стными ресурсами, активизация которых позво-
лит эффективно обслуживать население. Особая
роль в этом процессе принадлежит профессио-
нальному образованию с учетом ее этнокультур-
ной составляющей, обусловленной национально-
культурными особенностями региона.

Анализ деятельности учреждений и органи-
заций социальной сферы Республики Хакасия,
результаты социологического исследования по-
зволяют утверждать следующее.

Во-первых, в Республике Хакасия существует
развитая система социальной поддержки и защи-
ты граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Она представлена учреждениями различ-
ных форм, типов и видов, оказывающими соци-
альную, социально-правовую, медико-соци-
альную, психолого-педагогическую и другие виды
помощи различным категориям населения. Но,
несмотря на развитую социальную инфраструк-
туру, для многих социальных учреждений и орга-
низаций республики характерны одинаковые про-
блемы: отсутствие профессионально подготовлен-
ных кадров в области социальной работы, их не-
значительная ориентированность на профессию;
низкая материально-техническая база социальных
учреждений, отсутствие достаточного обеспече-
ния специальной литературой, компьютеризиро-
ванными информационными системами; отсут-
ствие специально разработанных Программ по-
мощи и поддержки отдельных групп населения,
взаимосвязи в работе социальных учреждений;
наличие этносоциальных проблем в регионе.

Во-вторых, основными рекомендациями по
дальнейшему совершенствованию и повышению
эффективности социальной работы могут слу-
жить: создание механизма оказания помощи при
самоопределении молодежи в выборе профес-
сии социального работника; увеличение форм и
направлений профессиональной подготовки со-
циальных работников, которая должна быть не-
разрывно связана с профессиональным воспи-
танием специалистов по социальной работе,
и включать формирование этнокультурной ком-
петентности будущего профессионала; увеличе-
ние количества периодических изданий, освеща-
ющих работу социальных служб, центров, соци-
альных работников; внедрение механизма оказа-
ния помощи работникам учреждений социаль-
ной сферы в профессиональном развитии (напри-
мер, систематическое проведение методических
семинаров, конференций, круглых столов на раз-
ных уровнях для обмена опытом социальной ра-
боты); увеличения государственного финансиро-
вания социальных служб; делать акцент на дви-
жении за самопомощь; «гражданское участие»
в реализации социальных программ; эффектив-
ное использование в деятельности социальных
учреждений компьютеризированные информа-
ционные системы; создание межведомственных
центров по решению социальных вопросов на
местном уровне.

Социальная работа как социокультурное явление
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В-третьих, особенности социальной работы в
отдельно взятом регионе обусловлены его соци-
окультурными характеристиками региона. Так,
при организации социальной работы в Респуб-
лике Хакасия необходимо: учитывать полиэтнич-
ность, многонациональность, поликультурность
региона; опираться на национально-психологи-
ческие особенности коренного населения (напри-
мер, гуманность хакасов); принимать во внима-
ние специфические межнациональные отноше-
ния в республике; использовать возможность
применения в профессиональной социальной
работе традиционных форм помощи и поддерж-
ки и т.д.

Таким образом, актуальность проблемы ста-
новления социальной работы как социокультур-
ного феномена объясняется той социокультур-
ной ситуацией, в которой оказалось российское
общество в настоящее время. Коренные измене-
ния, происшедшие в социально-экономической
жизни россиян в последние годы, сопровожда-
ются глубоким кризисом общественной морали,
последствия которого особенно сильно сказыва-
ются в социальной сфере.

Социальная политика в отношении регулиро-
вания уровня жизни населения в настоящее вре-
мя не является достаточно эффективной. Глав-
ный ее недостаток, по мнению Г.Е. Пляскиной [4,

с. 98], заключается в том, что она направлена не
на устранение причин, порождающих бедность,
а на преодоление или смягчение их последствий.
Необходимо создание условий, стимулирующих
трудовую активность и ликвидирующих иждивен-
ческие настроения среди населения, усиление
адресности социальной поддержки населения,
разработка нормативных документов, обеспечи-
вающих более полное отражение индикаторов
качества жизни населения, проведение социаль-
ной политики по предотвращению и устранению
неблагоприятных последствий падения уровня
жизни (девиантное поведение, преступность).
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Кострома: КГУ, 2006. – 101 с. ISBN 5-7591-0780-1.

В пособии рассматриваются основные подходы и наиболее распространен-
ные методики и приемы социально-психологической работы с родителями и деть-
ми. Изложены основные теоретические положения и идеи психологической рабо-
ты с родителями детей на разных возрастных этапах, начиная с периода бере-
менности; отражены наиболее часто используемые техники и приемы индивиду-
альной, семейной и групповой терапии и психологии. Пособие предназначено для
студентов психологических и педагогических специальностей, специалистов пси-
холого-педагогических и медико-социальных центров для детей и подростков, со-
циальных работников и всех тех, кто работает с семьей и детьми.


