
Выявление и решение социальных проблем различного уровня организации 
предполагает и деятельность, направленную на предупреждение проблемных 
ситуаций и жизненных затруднений, их предвосхищение и предвидение. Речь 
идёт о деятельности по социальной профилактике. 

Профилактика (от греч. «предохранительный») - запланированное 
предупреждение какого-либо неблагоприятного события, т.е. с устранение 
причин, способных вызвать те или иные нежелательные следствия. Из этого 
следует, что профилактика должна проводиться в форме запланированных 
действий, нацеленных главным образом на достижение желаемого результата и в 
тоже время на предотвращение возможных проблем. 

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и 
своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

- предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных проблем у отдельных индивидов и групп риска; 

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровье 
людей; 

- содействие ими в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних 
потенциалов. 

Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, социально 
организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, 
психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого 
результата. 

 
Профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Это обусловлено тем, что любой участок социальных 
отношений, социальных связей и взаимодействий всегда связан со столкновением 
различных точек зрения и различных интересов, несовпадением мнений и 
позиций, стремлением к достижению различных целей и т.п. Это с 
неизбежностью приводит к конфликтным ситуациям и к удовлетворению 
интересов одних социальных субъектов за счёт ущемления интересов других. 

В свою очередь, такие ситуации ведут к тому, что человек или группа, интересы 
которых на данный момент времени не удовлетворяются, стремятся изменить 
сложившиеся обстоятельства в свою пользу. При этом, не всегда выбор средств 
для достижения поставленной цели, соответствует принятым социальным 
нормам. Кроме того, состояние ущемлённости и невозможности добиться 
желаемого может привести к серьёзным нарушениям во внутреннем мире 
человека, деформации присущей ему системы ценностей, снижению самооценки 
и т.п., что, так же, негативно сказывается на процессе его социального 
функционирования. Правильно организованная, грамотно и своевременно 
осуществлённая работа социально-профилактического содержания помогает 
избежать возникновения этих и им подобных ситуаций. 

Приведённое выше определение понятия «социальная профилактика» 
позволяет выделить основные цели, на достижение которых 
направлен этот процесс: 



 
 

 
 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-либо 
проблемы или комплекса проблем; 

- уменьшение вероятности или предупреждение возникновения недопустимых 
отклонений от системы социальных стандартов и норм в деятельности и 
поведении человека или группы; 

- предотвращение возможных психологических, социокультурных и других 
коллизий у человека или группы; 

- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни людей; 

- содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, раскрытие 
их внутренних потенциалов и творческих способностей. 

Даже поверхностный анализ перечисленных целей позволяет сделать вывод о 
том, что в социально-профилактических мероприятиях при определённых 
условиях может нуждаться любой человек, любые социальная группа, 
организации или коллективы, независимо от степени их социального 
благополучия на данный момент. 

Это обусловлено рядом характеристик и свойств, объективно присущих 
обществу как целостной системе, среди которых: 

- Во-первых - иерархический принцип построения его внутренней структуры, 
когда интересы и возможности ряда социальных слоёв и групп, коллективов и 
организаций подчинены интересам других, что приводит к возникновению 
чувства неудовлетворённости своим социальным, имущественным и другим 
положением и стремлению его изменить. 

- Во-вторых - постоянное присутствие в обществе и системе его 
жизнедеятельности таких феноменов как социальная аномия и социальная 
депривация, приводящих к тому, что целый ряд социальных субъектов 
сталкивается с ситуацией, при которой существует постоянное расхождение между 
имеющимися потребностями и наличием легитимных средств и способов их 
удовлетворения. 

Это приводит к тому, что в обществе обостряется ощущение социальной 
несправедливости, и ряд социальных субъектов вынужден прибегнуть к социально 
неприемлемым способам достижения собственных целей. 

В-третьих - объективный закон постоянного возвышения потребностей, 
обуславливающий более высокие темпы роста человеческих потребностей по 
сравнению с другими характеристиками общества, в первую очередь, с его 
возможностями эти потребности удовлетворять. 

Характер и содержание социально-профилактической работы с конкретным 
социальным субъектом определяется его собственными характеристиками, 



потребностями и возможностями. Чаще всего, и в первую очередь во внимание 
принимаются такие его характеристики как физический и психологический 
статусы, материальное положение, социальный статус, уровень образования, 
система потребностей и целей и т.п. Различия в этих характеристиках позволяют 
более точно определить возможные и первостепенные объекты социальной 
профилактики. 

Прежде всего, отметим, что в качестве объектов социальной профилактики могут 
выступать как социальные группы и объединения, так и социальные проблемы. 
Рассмотрим эти объекты социальной профилактики более подробно. 

В качестве первоочередных объектов социальной профилактики 
выступают следующие социальные группы и объединения: 

1. Лица с физическими и психическими отклонениями и нарушениями 
(инвалиды, люди тяжело или хронически больные, люди, получившие серьёзные 
ранения или травмы). 

2. Некоторые возрастные группы (дети, подростки, престарелые). 

3. Группы «социального риска», т.е. люди, чьё социальное и имущественное 
положение по тем или иным критериям и причинам не имеет стабильности и 
которым практически невозможно в одиночку преодолеть трудности, возникшие 
в их жизни, способные в результате привести к потере ими социальной 
значимости, личностной целостности, морального облика, биологической гибели. 

4. Лица социально неустроенные (бездомные, безработные, беженцы). 

5. Лица, находящиеся по тем или иным причинам в зависимости от государства 
(пациенты больничных стационаров, домов-интернатов, приютов, детских домов 
и заключённые). 

6. Вновь формирующиеся социальные группы (предприниматели и фермеры). 

Несмотря на то, что при работе с данными социальными группами могут и 
должны быть достигнуты те цели социальной профилактики, о которых 
говорилось выше, в каждом конкретном случае предполагается постановка и 
достижение собственных целей, обусловленных особенностями конкретного 
объекта деятельности. 

Так, при работе с лицами, находящимися в зависимости от государства одной из 
важнейших социально-профилактических целей является предотвращение и 
пресечение возможных нарушений прав этих людей со стороны персонала 
соответствующих учреждений, государственных органов и чиновников. Работа с 
теми социальными группами, которые можно рассматривать как сравнительно 
новые (фермеры и предприниматели) предполагает достижение такой цели, как 
формирование у них системы гуманистических и альтруистических ценностей. 

Что касается социальных проблем, которые могут рассматриваться в 
качестве возможных целей социальной профилактики, то, прежде 
всего, надо указать на следующие: 

1. Удовлетворение потребностей социально ущемлённых слоёв населения. 



2. Жизнедеятельность семей и групп «социального риска». 

3. Содержание и выполнение законодательных и нормативных актов по 
социальной защите населения. 

4. Условия содержания и жизнедеятельности в учреждениях социального 
обслуживания, попечительства, наказания и перевоспитания. 

Помимо вышеперечисленных, многие другие проблемы социальной жизни могут 
рассматриваться, при определённых условиях, как возможные объекты 
социальной профилактики – экологическое благополучие региона, состояние 
рынка труда, демографические и т.д. 

Сложность и многообразие объектов социальной профилактики предполагают не 
менее сложную внутреннюю структуру этого вида деятельности. 

Рассматривая социальную профилактику как сознательную и 
социально организованную деятельность, можно выделить 
последовательный ряд её основных стадий: 

1. Стадия предупреждения - основной задачей которой является принятие 
мер, формирующих у человека социально приемлемую систему ценностей, 
потребностей и представлений. Это позволит ему избегать таких форм поведения 
и деятельности, которые могут осложнить процесс жизнедеятельности его самого 
и его ближайшего окружения. Так, воспитывая ребёнка в гуманистическом 
направлении, родители закладывают основу для формирования у него в будущем 
широкого и полноценного круга общения, возможностей легко сходиться с 
людьми и выстраивать эффективную систему взаимодействия с ними. 

2. Стадия предотвращения - направлена на принятие своевременных и 
эффективных мер недопущения возникновения ситуации, чреватой осложнением 
процесса жизнедеятельности субъекта. Так, обучая ребёнка правилам поведения 
на дороге, родители, школа и общество получают возможность значительно 
снизить риск попадания его в дорожно-транспортное происшествие. 

3. Стадия пресечения - используя социально приемлемые способы, 
блокировать формы деятельности и поведения субъекта, которые могут привести 
к возникновению негативных последствий как для него и его ближайшего 
окружения, так и для общества в целом. Именно на решение этой задачи 
направлена существующая в любом обществе система законодательных, 
морально-нравственных, педагогических, административных и других санкций, 
карающих за совершение определённых действий или не допускающих их 
повторения. 

Последовательная реализация этих стадий социальной профилактики 
предполагает использование самых разнообразных приёмов и методов 
деятельности. 

На сегодняшний день можно говорить о существовании следующих 
методов социальной профилактики: 

1. Медико-социальные - направлены на создание необходимых условий для 
сохранения приемлемого уровня физического и социального здоровья человека. К 



их числу относятся медико-социальное просвещение, пропаганда здорового 
образа жизни, медико-социальный патронаж и т.п. 

2. Организационно-административные - создание системы социального контроля, 
разработка соответствующей правовой и законодательной базу, формирование 
системы органов и учреждений для осуществления деятельности по социальной 
профилактике. К этой группе методов относятся социальный контроль и 
социальный надзор, социальное управление и социальное планирование и ряд 
других. 

3. Правовые - разработка и создание соответствующей системы правовых норм и 
правил поведения и деятельности людей во всех областях социальной жизни и 
создание эффективной и действующей системы контроля за исполнением этих 
норм и правил. К этой группе методов относятся правовое просвещение, правовой 
контроль, правовые санкции и т.п. 

4. Педагогические - формирование у различных социальных субъектов социально 
приемлемой системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов, повышение уровня 
знаний и расширения кругозора. К их числу относятся давно и хорошо всем 
известные методы образования, воспитания и просвещения. 

5. Экономические - направлены на поддержание приемлемого и достойного 
уровня жизни человека и создание необходимых условий для удовлетворения его 
материальных потребностей. Наиболее часто для решения таких задач 
используются экономическое стимулирование, экономическое поощрение, 
экономические льготы и экономическая поддержка и т.п. 

6. Политические - создание в обществе эффективной системы политических прав, 
свобод, ценностей и ориентиров, позволяющих всем социальным субъектам 
отстаивать свои интересы в социально приемлемых и допустимых рамках. 

Социальный эффект использования этих методов социальной профилактики на 
практике будет существенно выше при условии их комплексного использования, 
т.е. при разработке и реализации системы социально-профилактических 
мероприятий. 

В зависимости от того, какие цели будут преследовать эти 
мероприятия, можно выделить следующие их разновидности: 

1. Нейтрализующие, направленные на пресечение каких-либо тенденций, 
возможностей и т.п. (например, арест и временная изоляция). 

2. Компенсирующие, целью которых является восполнение понесённой субъектом 
утраты (назначение и выплаты пенсии по нетрудоспособности, по потере 
кормильца) 

3. Предупреждающие, позволяющие не допустить возникновения обстоятельств, 
способствующих социальным или личностным отклонениям (изъятие ребёнка из 
семьи, ведущей девиантный образ жизни). 

4. Устраняющие, направленные на устранение подобных обстоятельств 
(помещение ребёнка в детский дом или установление опекунства). 



5. Контролирующие, способствующие последующему наблюдению за 
эффективностью социально-профилактических мероприятий. 

Успех социально-профилактических мероприятий во многом определяется тем, 
на каких принципиальных основаниях строится эта деятельность. 

Говоря об основных принципах социальной профилактики, 
необходимо выделить: 

- Во-первых, принцип системности, предполагающий выявление всех возможных 
источников проблемы клиента, одновременное формирование условий для её 
последующего разрешения и использование для этого различных методов и 
способов деятельности. 

- Во-вторых, принцип превентивности, предотвращение возникновения 
проблемы, решение ещё не возникших проблем. Так, развитие, 
совершенствование и внедрение в практику эффективной системы полового 
просвещения и воспитания молодёжи может рассматриваться как одна из 
возможностей решения проблем раннего материнства, брошенных детей. 

- В-третьих, принцип активизации собственных сил человека, предполагающий 
обучение его необходимым умениям и навыкам для самостоятельного решения 
собственных проблем. Например, совершенствование навыков общения, обучение 
основным способам поведения в определённых жизненных ситуациях (при 
устройстве на работу, в семье, в ситуации стресса). 

- В-четвёртых, принцип оптимальности, позволяющий выявить степень 
актуальности и значимости данной проблемы для субъекта. 

И, наконец, в-пятых, принцип гуманизма, доверия и доверительности, 
являющийся универсальным принципом профессиональной деятельности 
социального работника. 

Профилактика является одним из основных и перспективных направлений 
деятельности по социальной защите и поддержке населения. С одной стороны, это 
направление деятельности существенно облегчает работу ряда учреждений и 
организаций, специализирующихся в этой сфере. Например, эффективная работа 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних позволяет лучше 
защищать права и интересы детей в обществе. 

С другой стороны, необходимость организации и проведения социально-
профилактических мероприятий ставит перед этими организациями и 
учреждениями новые цели и задачи, такие как организация постоянного 
мониторинга по ряду социальных проблем, ведение постоянной воспитательной и 
другой необходимой работы и предвидение возможностей появления некоторых 
проблем в будущем. Согласно выводам ряда исследователей, по мере 
совершенствования общества и системы социальной защиты и поддержки 
населения в ней будет возрастать удельный вес именно социально-
профилактической деятельности. 

Воздействие на социально-профилактические объекты осуществляется тесно 
связанными между собой общими, специальными и индивидуальными 
мерами. 



Общими являются меры, не предназначенные исключительно для 
профилактики правонарушений, но объективно содействующие их 
предупреждению или сокращению (улучшение условий труда, отдыха и быта 
трудящихся, повышение образовательного и культурного уровня населения, 
совершенствование воспитательной и культурно-массовой работы среди 
различных социальных групп, особенно среди несовершеннолетних, и т.д.) 

По содержанию общепрофилактические меры подразделяются на: 

- экономические, направленные на повышение жизненного уровня населения, 
улучшение условий труда и быта, обеспеченности жильем; 

- социально-культурные, содействующие удовлетворению культурных запросов, 
организации досуга, духовного и физического развития людей; 

- организационно-правовые, предусматривающие создание новых 
профилактических служб или совершенствование деятельности имеющихся 
комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних; 

- воспитательные, предназначенные для обеспечения нравственного, трудового, 
правового воспитания различных категорий граждан, развития их общественной 
активности. 

- совершенствование информационного обеспечения потребностей 
государственных органов, должностных лиц, общественных организаций в 
процессе деятельности по профилактике правонарушений. 

Специальные меры предназначены исключительно для профилактики каждой 
разновидности социальных отклонений и направлены непосредственно на 
факторы, влияющие на сокращение проступков. 

Индивидуальные меры предназначены для воздействия на лиц, склонных к 
девиации (усиление охраны общественного порядка, улучшение воспитательной 
работы, повышение уровня социального контроля за поведением лиц, ранее 
совершивших правонарушения, суицидальные попытки и др.) 

 


