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Для того чтобы обозначить перечень определенных социальных проблем, нами приводятся дан-
ные опроса ВЦИОМ, в результате которого было опрошено 1 600 чел. В 140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках России рейтинг значимости основных социальных проблем современ-
ной России выглядит следующим образом [3] (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Виды социальных проблем можно классифицировать по разным признакам, если говорить об 
укрупненной классификации или социальных проблемах глобального характера, то можно выделить, 
например: 

- демографические (стремительное увеличение населения планеты); 
- экологические (проблема загрязнения Мирового океана и атмосферы, утилизация и переработ-

ка твердых отходов); 
- продовольственные (необходимость обеспечения продовольствием постоянно увеличивающее-

ся население планеты); 
- энергетические (решение вопросов об обеспечении людей энергией и топливом в текущий мо-

мент времени и обозримом будущем); 
- социально-экономические (решение проблем безработицы, классового неравенства, медицин-

ского обслуживания, социальной поддержки, образования).  
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Указанные виды социальных проблем требуют решения соответствующих характерных вопро-
сов с совместными усилиями всех государств и сообществ, а также могут проецироваться в отдельно 
взятой стране. 

Что касается социальной работы, то часть социальных проблем на макроуровне решается в рус-
ле как социальной политики, так и миграционной (например, процесс интеграции мигрантов, возвра-
щение соотечественников). 

Социальная политика является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на соци-
альную работу в обществе и способствующих защите интересов человека, групп и слоев, их прав и 
свобод. В свою очередь, социальная политика воздействует на миграционное поведение, является 
одним из видов социального поведения, совокупности действий или поступков, которые логически 
приводят к миграции населения. Миграционная политика проводится так, чтобы влиять на условия 
формирования миграционного поведения, основными из которых являются образ и условия жизни, 
экономическое и политическое положение. 

Социальную работу обычно рассматривают как деятельность, направленную на оказание помо-
щи, поддержки социально уязвимым группам населения. Однако социальную работу можно (и нуж-
но) рассматривать как деятельность по предупреждению негативных последствий в поведении, в 
жизнедеятельности отдельных личностей, групп, слоев, то есть профилактическая работа должна за-
нять в социальной работе в целом значительно большее место, чем это наблюдается сейчас. На это 
должна быть нацелена социальная политика. Реализация содержания форм и методов социальной ра-
боты целиком и полностью определяется социальной политикой.  

На мезоуровне социальные работники сталкиваются с социально-управленческими, социально-
экономическими, социально-экологическими, социально-бытовыми, социально-медицинскими, соци-
ально-психологическими, социально-правовыми, социально-педагогическими и другими проблема-
ми. При этом проблемы, возникающие в одной из областей, неизбежно затрагивают и другие сферы 
жизнедеятельности человека, поэтому для их выявления необходимо привлекать усилия социальных 
групп, организаций и профессионалов, осуществляющих преобразовательную деятельность в кон-
кретной подсистеме общества. Здесь основным структурным механизмом реализации миграционной 
политики в области социальных проблем мигрантов является миграционная служба, органы социаль-
ной защиты и социального обслуживания.  

В области социальной работы микроуровень социальных проблем предполагает индивидуаль-
ные проблемы клиента, с которыми человек не может справиться самостоятельно и для решения ко-
торых ему требуется помощь профессионально подготовленного работника. В работе с мигрантами 
приходится рассматривать предпосылки и характер солидарности, складывающийся на новом месте, 
а также общую атмосферу в регионе и обществе, располагающую или не располагающую к солидар-
ности, в том числе и солидарности мигрантов. Социальный работник при этом учитывает весь ком-
плекс ценностей и механизмов социальной интеграции на новом месте, причины переселения, меха-
низмы дезинтеграции, а также особенности ценностей и механизмы реинтеграции на новом месте.  

Деятельность социального работника с мигрантами направлена на поддержание и восстановле-
ние утерянной идентичности человека. Важнейшей проблемой социальной работы с мигрантами яв-
ляется поддержание социальной целостности и солидарности. 

Следовательно, специфика подготовки студентов к социальной работе с мигрантами обосновы-
вает необходимость изучения социальных проблем указанной категории, так и как социальных про-
блем миграционных процессов. 

Таким образом, для повышения эффективности социальной с мигрантами необходимо, во-
первых, освоению базовых понятий, концепций составляющих теоретическую основу практического 
изучения миграционных процессов, учитывать, что мигранты обладают разным правовым статусом, 
уровнем материальной обеспеченности, профессиональных навыков и другими социально-
демографическими характеристиками; во-вторых, целесообразно выявить основные проблемы, по-
требности разных групп переселенцев, дать им анализ, определить решение проблем; в-третьих, 
определить наиболее оптимальные способы и формы оказания социальной помощи нуждающимся их 
организацию.  

Постановка указанных задач формулирует выявление социальных проблем мигрантов и опреде-
ленную модель для разрешения их социальных проблем.  

Для социальных работников объектом приложения их профессиональных знаний становится ра-
бота в миграционных службах, которые сотрудничают со службами социальной защиты, социального 
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обслуживания и здравоохранения, социально-эпидемиологическими службами. Наиболее сложные 
условия работы в центрах временного размещения мигрантов. Для социальных работников наиболее 
важно снять или смягчить негативные последствия насилия с помощью индивидуальной и групповой 
психотерапии, технологий устранения конфликтности, развития способностей к коммуникативности, 
самостоятельности и терпимости. 

Важна разработка модели разрешения социальных проблем клиента.  
 

 
 

Модель разрешения социальных проблем клиента социальных служб [6] 
Приведем некоторые статистические данные, которые примерно отвечают на вопросы: Откуда 

едут? Куда едут? Каков национальный состав? Какие мигранты (трудовые, вынужденные)? 
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 

2014 г. составила 146,3 млн человек, из них 2,4 млн человек проживало в Крымском федеральном 
округе. По сравнению с началом 2014 г. число жителей России возросло на 300,2 тыс. человек, или на 
0,2 % (на соответствующую дату предыдущего года — на 298,8 тыс. человек, или на 0,2 %). Увеличе-
ние численности населения за январь — ноябрь 2014 г. сложилось за счет естественного и миграци-
онного приростов. При этом миграционный прирост составил 88 % общего прироста населения.  

За январь — ноябрь 2014 г. число мигрантов, переселяющихся в пределах России, увеличилось 
на 17,5 тыс. человек, или на 0,5 %, по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. Миграцион-
ный прирост населения России уменьшился на 16,2 тыс. человек, или на 5,8 %, в результате возрос-
шего числа выбывших из Российской Федерации (на 107,5 тыс. человек, или на 61,2 %), в том числе 
за счет эмигрантов в страны СНГ — на 95,7 тыс. человек, или на 68,0 %. Наряду с этим отмечено 
увеличение числа прибывших из-за пределов России на 76,2 тыс. человек, или на 16,8 %, в том числе 
из стран СНГ — на 77,0 тыс. человек, или на 19,4 % [6]. 

Из указанной диаграммы становится понятным, что отрицательное сальдо миграции отсутствует 
за 2013 и 2014 гг., по крайней мере со странами СНГ. Оно имеет место быть среди отдельных стран 
дальнего зарубежья, таких как Германия (2014 г. (–963 чел.)), а 2013 г. (+248 чел.); Израиль (2014 г. (–
8 чел.)), 2013 г. (+76 чел.); Канада (2014 г. (–478 чел.)), 2013 г. (–284 чел.), США (2014 г. (–880 чел.)), 
2013 г. (–445 чел.); Финляндия (2014 г. (–508 чел.)), 2013 г. (–242 чел.). Общий показатель междуна-
родной миграции со странами СНГ указывает на положительное сальдо миграции в 2014 г. — +238 
276 чел., в 2013 г. — +256 940 чел. Соответственно, можно отметить, мигранты приезжают к нам в 
основном из бывших республик Советского Союза, что говорит об уже сложившейся схеме миграци-
онных потоков, а также об общности социального, культурного, экономического и исторического 
опыта, который был накоплен в прошлом. 
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Показатели международного прироста миграции Российской Федерации (2013–2014 гг.) 

 
Важно не только представить статистические данные, характеризующие миграционные потоки, 

но и определить особенности «вхождения» мигрантов. В Республике Бурятия к числу таких особен-
ностей, на наш взгляд, относятся следующие: 

1) расселение мигрантов неравномерно по административным территориям; 
2) переезд из сельской местности в городскую; 
3) определение компактности расселения мигрантов по месту их выбытия. Так, большая часть 

вынужденных мигрантов, выехавших из Казахстана, Таджикистана, Украины, проживает в городской 
местности; 

4) снижение жизненного уровня, каждый четвертый переселенец теряет профессиональный ста-
тус и работу по специальности как источник существования, что является основанием для десоциали-
зации, влияет на изменение ценностных ориентаций. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в мерах социальной поддержки не 
удовлетворена большая часть вынужденных мигрантов — 69 %, ничего о них не знают — 5 %. Часть 
вынужденных мигрантов (20 % от числа опрошенных) получила государственное жилье, многие — за 
счет своих стартовых возможностей. Для большинства вынужденных мигрантов характерен низкий 
уровень жизни, в первую очередь за счет низкой оплаты труда, а также высокой безработицы. Среди 
занятых преобладает найм. 60 % вынужденных мигрантов утверждают, что имущественное положе-
ние их семьи ухудшилось по сравнению с ситуацией до миграции, 18 % констатирует, что оно оста-
лось без изменений, и только 22 % опрошенных указывает на его улучшение.  

Таким образом, жилье, занятость, оплата труда оказывают важное значение в разрешении соци-
альных проблем мигрантов. 

Немаловажным является исследование проблем, связанных со стратегиями и последствиями 
межкультурного взаимодействия. Например, стадии аккультурации [7]: 1) интеграция, когда каждая 
из взаимодействующих групп и ее представители сохраняют свою культуру, но одновременно они 
устанавливают тесные контакты между собой; 2) ассимиляция, когда группа и ее члены теряют свою 
культуру, но поддерживают тесные контакты с другой культурой и фактически перенимают ее; 
3) сепаратизм, когда группа и ее члены теряют свою культуру, но не устанавливают тесных контактов 
с другой культурой. 

Определяются категории последствий межкультурного контакта для этнической группы [8]: 
1) геноцид, т. е. уничтожение группы; 2) ассимиляция — постепенное добровольное или принуди-
тельное принятие обычаев, верований, норм доминантной группы вплоть до полного растворения в 
ней; 3) сегрегация, т. е. курс на раздельное развитие групп; 4) интеграция — сохранение группами 
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своей культурной идентичности при объединении в единое сообщество на новом значимом основа-
нии.  

Наблюдения выявили, что мигранты, приехавшие в Республику Бурятия, частично ассимилиру-
ются, когда индивид жертвует своей культурой в пользу инокультурной среды, старается придержи-
ваться своей (8 % респондентов), своей и новой (25 %), новой (67 %) культуры. 

Итак, миграционные процессы в России достигли значительных масштабов. С одной стороны, 
миграционный фактор играет исключительно важную роль в решении неотложных экономических и 
демографических проблем Российской Федерации. Миграция выполняет важную функцию — пере-
распределение трудовых ресурсов, способствует выравниванию уровня экономического развития, 
помогает преодолеть различия в уровне жизни населения разных стран, обеспечивает сближение, 
взаимопроникновение и взаимообогащение культур. Миграция помогает разрешить другую не менее 
важную социальную проблему — демографическую. Во-первых, создает баланс среди густонаселен-
ных или перенаселенных территорий, в территории где не хватает трудовых ресурсов или среди тер-
риторий нового освоения. Во-вторых, приток трудоспособных мигрантов способствует омоложению 
населения, поскольку в развитых странах наблюдается демографическое постарение. В-третьих, 
находясь в активном репродуктивном возрасте, мигранты увеличивают брачность и рождаемость, в 
том числе коренного населения. 

С другой стороны, миграция населения в Россию порождает ряд проблем. Во-первых, создает 
большую напряженность на рынках труда, так как приток дешевой рабочей силы ухудшает положе-
ние работающего коренного населения; усиливает конкуренцию в борьбе за свободные рабочие ме-
ста; увеличивает безработицу, которая и так есть в индустриально развитых странах. Во-вторых, вы-
зывает перенапряжение систем социальной защиты. В-третьих, мигранты стремятся обосноваться в 
крупных городах, но не всем удается найти там работу, а как следствием может явиться то, что не 
всем это удается, часть из прибывших становятся безработными, незарегистрированными в службах 
занятости, что впоследствии влечет нелегальную миграцию, что, в свою очередь, влечет ухудшение 
криминогенной обстановки. Нередки случаи, когда мигранты буквально «захватывают» отдельные 
виды сферы услуг — уборка территории, ремонт сантехники, строительство, создают свои бригады и 
не допускают в них лиц других национальностей.  

Вышесказанное дает основание полагать, что социальная работа с мигрантами — это система 
зрелых социально-гуманистических отношений и форм взаимодействия людей, обеспечивающих вы-
явление актуальных социальных проблем. Исследовательская деятельность в обозначенной сфере 
показывает, что в условиях миграции актуальность региональных комплексных исследований этого 
процесса не вызывает сомнения, они должны быть максимально приближены к решению проблем 
миграции. 
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Автором изложена аргументация гендерного образа управления, обоснованы причины предпо-
чтений мужчин и женщин в сфере жизнедеятельности, оценены высокий социальный статус и 
финансовая независимость граждан. Сформулированы сильные и слабые стороны гендерного 
стиля управления, предпочтения в определении структуры и формы работы, преимущества 
успешного менеджмента женщин и мужчин. Приведена заинтересованность граждан в осу-
ществлении функций управления, наличие различных правил и особенностей портрета руково-
дителей. Исследование автора показало обоснованность присутствия характеристик гибкости и 
многозадачности, планирования и тайм-менеджмента, сочетание баланса между занятостью и 
временем отдыха женщин-руководителей. Проанализированы различные аспекты планирова-
ния, организации, стимулирования, контроля и результат эффективной деятельности руководи-
телей-мужчин в области стратегического управления. Предложены варианты менеджерских 
линий в зависимости от мотива участников управления. 
Ключевые слова: руководитель, стратегия, статус, финансовая независимость, регион, образ 
жизни, бизнес-леди, топ-менеджер.  
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The author stated arguments for gender image of management, explained the reasons of men and 
women preferences in spheres of life, assessed high social status and financial independence of citi-
zens. The strengths and weaknesses of gender management style, preferences in determining of work 
structure and forms, advantages of women and men successful management were formulated. The article 
highlighted the citizens’ interests in implementation of management functions, the existence of different 
rules and features, leaders’ portrait. The study showed the validity of flexibility and multi-tasking 
characteristics, planning and time-management, the balance between employment and leisure time of 
women-leaders. Different aspects of planning, organizing, promoting, monitoring and the results of ef-
fective activity of men-leaders in the field of strategic management were analyzed. The author offered 
the variants of managerial lines according to the motives of management participants. 
Keywords: leader, strategy, status, financial independence, region, lifestyle, business woman, top 
manager. 

 
Сегодня практически в каждой организации система управления имеет определяющий характер 

ее существования и развития. И какую бы стратегию управления ни избрал руководитель, его стиль и 
мотивация зависят от гендерного принципа. Ни для кого не секрет, что современное управление все 
чаще становится сферой деятельности женщин. Главным мотивом выбора руководящей должности 
для женщины, впрочем, как и для мужчины, являются финансовая независимость и успех в карьере, 
следствием которой является высокий социальный статус в обществе. 

Специалистам в области социологии и психологии давно известно, что существуют мужской и 
женский стили управления, которые по целому ряду показателей различаются. Существуют сильные 
стороны женского стиля управления, который акцентирован на комбинированных стратегиях в 
управлении как бюджетной организации, так и коммерческой фирмы. Если женщин сравнить с муж-
чинами, то они больше используют в своей практике смешанные стратегии управления, такие как 
руководитель-координатор или руководитель-лидер.  

Этот вывод подтверждает проведенное нами исследование в Республике Бурятия в 2013–
2014 гг., в котором приняли участие 1 200 руководителей различных отраслей народного хозяйства, в 
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том числе 56 % мужчин и 44 % женщин, возраст составил 25–55 лет. Профессиональный стаж в 
должности руководителя составляет 3–25 лет.  

Мужчины, являясь сторонниками определенной модели управления, придерживаются одной 
стратегии в поведении, так ответили 88 % респондентов, женщины-руководители реализуют страте-
гии выживания — 44 % респондентов, стратегии развития — 56 %, при этом они выстраивают более 
осторожные отношения со своими партнерами и избегают «рискованных» стратегий. 

Далее приведем некоторые результаты сравнения мотивации и стиля управления мужчин и 
женщин, которые порой являются полностью противоположными по смыслу. Так, в стратегии управ-
ления женщины ориентируются на текущие проблемы (63 % респондентов), при этом преодолевают 
препятствия в работе с помощью «хитрости и ловкости», а 37 % женщин ориентируются на «интел-
лект и силу». Мужчины нацелены на перспективные проблемы, так считают 93 % руководителей, ко-
торые выбирают в качестве способа преодоления «интеллект и силу», и только 7 % мужчин выбрали 
«ловкость».  

Главным объектом внимания в работе у 65 % женщин является ее форма, а 35 % респондентов 
на первое место поставили содержание работы. В то время как у 88 % мужчин на первом месте — 
содержание работы и только 12 % мужчин-руководителей отдали предпочтение форме работы, при 
этом женщин-руководителей отличает повышенная наблюдательность и точность, тогда как у муж-
чин это качество снижено.  

К внешним факторам воздействия на управление в организации 75 % женщин относятся идеали-
зированно и только 25 % смотрит на внешний мир реалистично, тогда как у мужчин наоборот, 82 % 
реалистично оценивает внешнее воздействие и 18 % идеализирует внешние факторы. Возможно, это-
му способствует наглядно действенный тип мышления, свойственный женщинам, в то время как у 
мужчин преобладает словесно-логический тип мышления.  

Проанализировав указанные данные исследования, автор пришел к выводу, что по некоторым 
параметрам женщины обладают некоторыми преимуществами в целях успешного осуществления 
функций управления. Однако мужчины, да и сами женщины, охарактеризовали женщин-
руководителей по двум стилям управления, известным в социологии управления как «железная леди» 
и «старшая сестра». Среди опрошенных респондентов к «железным леди» относятся 52 % бизнес-
леди и 38 % женщин-руководителей в социальной сфере. Стиль управления «старшая сестра» выбра-
ли 30 и 55 % женщин соответственно. Только 18 % бизнес-леди и 7 % женщин-руководителей в со-
циальной сфере указали стиль управления, который можно назвать как «топ-менеджер» (в основном 
руководители в возрасте от 30 до 35 лет). 

Женщины-руководители, предпочитающие стиль «железная леди», хорошо знают о своей силе, 
отличаются самоуверенностью и авторитарностью, так считают 44 % респондентов. Отвергают дис-
куссии и обмен мнениями как неэффективное средство управления 56 % женщин, которых отличает 
строгость и требовательность к подчиненным. Эти руководители в системе мотивации опираются на 
наказания, от подчиненных ожидают соблюдения дисциплины и уступчивости и ценят в подчинен-
ных мужчинах в основном их профессиональные способности.  

Противоположный портрет представлен в стиле «старшая сестра», 45 % женщин поощряют дис-
куссии и полемику, при этом опираются на коллективные формы принятия решений. Так, 35 % жен-
щин предпочитают, чтобы рядом с ними работали такие же сильные коллеги, при этом они ценят не 
только профессиональные (менеджерские), но и социально-психологические качества работников. 
В системе мотивации делают упор на вознаграждение, поощряют новаторство и творческий подход к 
делу 20 % женщин-руководителей. Именно они ожидают полной отдачи от своих подчиненных и це-
нят в них чувство единой команды.  

Женщины, работающие в стиле «топ-менеджер», отличаются гибкостью, дипломатичностью, 
особое значение придают тайм-менеджменту и планированию, в  сотрудниках ценят внимание к де-
талям, умелое сочетание баланса между работой и отдыхом [1, c. 103]. 

Мужчины-руководители были охарактеризованы следующим образом: руководитель-демократ 
(40 %), авторитарный бизнесмен и руководитель промышленного сектора экономики (50 %) и ко-
учинг-руководитель (бизнес-психоанализ) (10 %).  

Демократы-руководители получают удовольствие от работы, предпочитают коллективность 
принятия решений, 65 % респондентов выбирают возможность реализации каждым сотрудником 
своих потребностей в плане самовыражения, творчества, принадлежности к коллективу.  
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При авторитарном стиле управления все решения принимает лично руководитель, как считают 
90 % респондентов, единоначалие — главный принцип. 55 % опрошенных бизнесменов предъявляют 
высокую требовательность к своим подчиненным и самостоятельно контролируют все процессы раз-
вития организации. Этот стиль применяют 60 % руководителей, поскольку приходится работать в 
экстремальных ситуациях. 

Главная цель для 70 % коучинг-руководителей — использовать личностный потенциал каждого 
работника, расширить стратегические компонеты в работе менеджеров, наладить взаимодействие 
между различными подразделениями в организации и сократить влияние внешней среды. 

Все мужчины-руководители в своем стиле управления на первое место ставят планирование де-
ятельности, центральным звеном выступает организация деятельности, затем стимулирование, кон-
троль и результат. Таким образом, мужчины выбирают самую известную схему в теории стратегиче-
ского управления. 

Автором выявлены особенности проблемы стилей, мотивации и участия в управлении мужчин и 
женщин. Рассмотрим каждую более подробно. 

Первое место занимает мотивация трудовой деятельности женщины, которая имеет подвижную 
структуру. Женщины в отличие от мужчин реагируют ярко. Приведем пример, женщины, ориентиро-
ванные на семью, счастливые в браке, чувствующие себя социально защищенными, не стремятся к 
лидерству в организации, не фокусируют свои отношения с коллегами. При этом некоторые стремят-
ся к укреплению самостоятельного статуса с целью самоактуализации, самоутверждения, собствен-
ной полноценности. 

Мужчины, стремящиеся построить карьеру, высоко ценят внесемейные ценности, общение в 
кругу коллег, друзей, хобби, спортивные увлечения. Женщины, ориентированные на карьеру, больше 
стремятся к стабильности и уверенности в будущем, финансовой независимости, реализации своих 
потребностей и возможностей.  

На втором месте — сфера межличностных отношений (отношения между членами коллектива), 
которая волнует женщину больше, чем руководителя-мужчину. Именно этой ценности 70 % женщин-
руководителей уделяют больше внимания, они болезненно могут реагировать на морально-
психологический климат в коллективе по сравнению с мужчинами, проявляют большую эмпатию и 
восприимчивость в понимании душевного состояния и морально-нравственных изменений своих 
подчиненных. Кроме того, 68 % женщин-руководителей в самых сложных ситуациях управления 
опираются на высокие мотивы своих подчиненных, 32 % женщин-руководителей склонны применять 
жесткие меры наказания к своим подчиненным, если они не справляются с возложенными на них за-
дачами. 

Третье место в женском стиле управления занимает эмоциональность. Всем известен тот факт, 
что женщины близко воспринимают все, что связано с ее непосредственной деятельностью и очень 
долго остаются во власти переживаний. Этот факт можно рассматривать с отрицательной точки зре-
ния, так как женщины каждый раз эмоционально переживают предполагаемый (прогнозируемый) ход 
событий, даже если он не состоялся, более того, они обидчивы и могут болезненно реагировать на 
критику и оскорбление. В результате чего женщине трудно быть объективной и вести диалог в кон-
структивном режиме. Женская эмоциональность может выступать как недостаток модели управле-
ния, т. к. является источником неуверенности и причиной различных конфликтов. 

Как аргумент в пользу женщин-руководителей  можно привести их интуицию и «железную» 
женскую логику, которые имеют для нее большое значение чуткости в вопросах управления [2, c. 32]. 

На четвертое место женщина-руководитель ставит взаимоотношения с внешней средой, ее стиль 
управления более гибкий, которому способствует умение быстро адаптироваться к сложным ситуа-
циям в работе. Женщины сами отмечают, что могут не только сочетать, но и оперативно переклю-
чаться с одной социальной роли (руководителя или бизнес-леди) на другую (матери, жены или доче-
ри). При этом психологи установили, что примерно 30 % нервных расстройств женщин происходит 
от ее двойной занятости — руководителя на работе и исполнителя дома. 

Отказ от жалоб на невозможность преобразований и поиска виноватых дает возможность жен-
щине-руководителю успешно действовать в рамках заданных ограничений, настойчиво и по-
следовательно добиваться реализации поставленных целей. Гибкость и дипломатичность в сочетании 
с настойчивостью позволяют женщине эффективно строить взаимоотношения с деловыми партнера-
ми, находить у них взаимопонимание и поддержку. Женщины легче, чем мужчины, приспосаблива-
ются к неожиданным изменениям [3, c. 4]. 
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На пятое место женщины поставили стратегию «маленьких шагов», когда они проводят после-
довательные преобразования в организации без ориентации на быстрый результат. Это возможно 
применять в ситуациях неопределенности дальнейшего развития организации, когда женщины-
руководители прибегают поочередно к тактическому, затем стратегическому управлению при плани-
ровании. Этот стиль, как считают 65 % респондентов, оказывается более выигрышным в современ-
ном менеджменте. 

Автором было выявлено, что женщины лучше воспринимают и анализируют детали, а мужчи-
ны, наоборот, элементы целого. Они могут представить событие в целом, оценить стратегические 
тенденции и установить интегрированную связь между частями целого. Как сказал Эрик Берн: 
«Женщины видят деревья, а мужчины — леc. Мужчины строят, а женщины — обставляют». 

Следующее место в предпочтении женщин на посту руководителей занимает готовность к со-
трудничеству и коллегиальному принятию решений, в большей степени демократичность. При этом 
она почти всегда старается делегировать полномочия, порой отказывается от ежедневного контроля и 
опеки подчиненных. У 60 % женщин-руководителей ответственность за работу устанавливается в 
соответствии с четким разделением должностных инструкций, где конкретный исполнитель самосто-
ятельно должен отвечать за возложенную на него ответственность по своему участку работы. 

При этом женщинам-менеджерам присуща склонность к наставлениям, поучениям и назиданиям, 
именно эта особенность не нравится 58 % опрошенных мужчин. Тогда как женщины из этого прин-
ципа компенсируют свои особенности и могут даже извлечь выгоду. Например, мелочность женщи-
ны может сыграть и положительную роль. Бизнес-леди никогда не отказывается от незначительных 
дел, мелких заказов, и, следовательно, взаимовыгодных предложений. Даже то, что она не может 
применить в настоящий момент, она откладывает на будущее. В то время как 52 % мужчин-
руководителей, обладающих стратегическим мышлением и не замечающих детали, иногда соверша-
ют ошибки. 

Стратегию активного противостояния женщина демонстрирует только в экстремальных ситуа-
циях, когда ей на помощь приходит знаменитая интуиция. Женщина, используя разные модели пове-
дения, находит оптимальные в сложившихся условиях пути решения проблем, не уступая в настой-
чивости руководителю-мужчине. 

Исследование показало, что 64 % опрошенных женщин в ситуациях риска способны формиро-
вать противоположные по смыслу стратегии, отличающиеся осознанной осторожностью и необходи-
мым уровнем рискованности, порой авантюризма, что способствует организации «быть на плаву» в 
условиях неопределенности бизнеса. 

И, наконец, рассмотрим поведение женщины в ситуации конфликта. Выдвинутая нами гипотеза 
о том, что конфликты имеют «женское лицо», не подтвердилась в результате исследования. Автором 
было установлено, что 35 % мужчин и 37 % женщин конфликтуют примерно с одинаковой частотой, 
хотя причины и формы проявления конфликтов различны у мужчин и женщин. 

Женщины-руководители и мужчины прибегают к конфликту в ситуации стресса. Однако в от-
личие от мужчин они не задерживают внутри себя отрицательные эмоции, 60 % женщин считают, что 
это следствие материнского инстинкта. Например, 40 % женщин-предпринимателей относятся к сво-
ей деятельности, как к ребенку, и готовы пойти на риск ради успеха предприятия. Более половины 
опрошенных респондентов трепетно относятся к своим сотрудникам, чувствуя ответственность за 
каждого, поэтому им очень трудно (жалко) расставаться с ненужными людьми. 

Рассмотренные особенности поведения женщины-руководителя, конечно, являются неполным 
перечнем характерных черт женского стиля управления, но позволяют сделать вывод о мотивации и 
участии женщин в управлении. Женщины-руководители достигают успехов в руководстве благодаря 
творческому подходу при использовании своих способностей, реализации присущих только женщине 
ценностей и качественного стиля управления. 

Женский стиль управления базируется на грамотном распределении функций между сотрудни-
ками, которыми не просто нужно руководить и контролировать исполнение, но, прежде всего, им 
следует помогать, советовать, научить, как эффективно исполнять решение. При этом женщины мо-
гут проявить себя как бюрократами, так и демократами в процессе принятия решений, которые со-
провождаются процессом активного сотрудничества с подчиненными. 

Анализируя мужской и женский стили управления, можно сделать вывод, что женщины-
руководители иногда действуют успешнее мужчин, обеспечивая более комфортные условия разви-
тию бюджетной организации или коммерческой фирмы. Они высоко оценивают морально-
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нравственные качества, коммуникативные возможности, жизненные ценности своих подчиненных. 
Мужчины, наоборот, ценят качества, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельно-
сти (взаимодействие в коллективе) в рамках управления организацией. 

Мотивация и ценность управления мужчин в организации зависят от решений проблем в ситуа-
ции с высокой степенью неопределенности, замкнутости развития организации, при принятии карди-
нальных мер реструктуризации. Женщины-руководители эффективно исполняют свои обязанности в 
разрешении повседневных действий, повторяющихся элементов процесса управления.  

Фактор пола определяет различную выраженность основных компонентов и типов индивиду-
ального стиля руководства. Он обеспечивает женщинам-руководителям большую по сравнению с 
мужчинами социально-психологическую эффективность [3]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что женщины-руководители имеют средний рейтинг сре-
ди подчиненных. Чаще всего они сильные и гибкие, предприимчивые и невероятно работоспособные. 
Женщины-руководители прагматичны и уверены в себе, они неординарны и более критичны, чем 
мужчины, порой им не требуется жесткий внешний контроль. Кроме того, у них более отчетливо 
прослеживаются тенденция к развитию своего внутреннего потенциала и стремление к совершенству. 
Еще одна особенность — это возраст женщины-руководителя, молодежь в возрасте от 27 до 35 лет 
составила 15 %, от 36 до 50 лет — 60 %, от 51 до 55 лет — 25 %. У мужчин распространенный воз-
раст руководителя от 36 до 55 лет составил 75 %, молодежь до 35 лет — 25 % респондентов.  

При этом женщины имеют более низкие стартовые условия по сравнению с мужчинами, но дей-
ствуют значительно активнее, занимая низкоконкурентные ниши в малом и среднем бизнесе. На са-
мом деле для женщин возможность зарабатывать собственные средства — это важный момент, пото-
му что финансовая независимость предоставляет определенную свободу, возможности, самореализа-
цию.  

Женщина чаще всегда выступает как инноватор (ей постоянно нужно что-то изменять), одним 
нравится создавать семью и воспитывать детей, другим — модернизировать общество. И мужчины, и 
женщины имеют практически равные психологические возможности для управления предприятием, 
но многие женщины-руководители имеют собственное мнение. Женщины-менеджеры лучше мужчин 
справляются со своей работой, потому что они умеют думать и как мужчины, и как женщины. 
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Статья посвящена анализу семейных форм социального обслуживания людей старшего возрас-
та, находящихся на социальном обслуживании в системе социальной защиты населения Рес-
публики Бурятия. Исследование проведено в 2013–2014 гг. среди людей старшего возраста и 
помощников (опекунов) приемных семей. На основе эмпирических данных были проанализи-
рованы мотивы, проблемы и перспективы развития семейных форм помощи пожилым людям. 
В ходе исследования дан социальный портрет пожилого человека, находящего в приемной се-
мье, выявлены интересы и потребности данной возрастной группы, трудности адаптации в 
приемной семье. Полученные данные позволили выявить, что социальное положение пожилого 
человека в семье играет большое значение для поддержания его жизнедеятельности. Это зави-
сит от структуры семьи, социального статуса и жизненного цикла семьи. Представленные ре-
зультаты позволили сформулировать выводы о том, что развитие семейных форм социального 
обслуживания способствует межпоколенческой солидарности и послужит источником соци-
альной сплоченности и созданию общества для людей всех возрастов. 
Ключевые слова: люди старшего возраста, социальная сфера, система социальной защиты 
населения, семейные формы заботы. 
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In the article the familial forms of social services for elderly people in the Republic of Buryatia were 
analyzed. The research among elderly people and assistants (guardians) of adoptive families was car-
ried out in 2013–2014. Based on empirical data we analyzed the motives, development problems and 
prospects of family forms of care for elderly people. During the study social portrait of an elderly per-
son in foster family was given, the interests and needs of this age group, difficulties of adapting to fos-
ter family were identified. The obtained data revealed that social status of elderly person in family had 
a great importance for maintenance of his life. It depended on family structure, social status and fami-
ly life cycle. The presented results allowed us to conclude that development of family-based social 
service would serve as a source of social cohesion, promote intergenerational solidarity and creation 
of society for all ages.  
Keywords: elderly people, social services, social welfare system, familial forms of care. 

 
На Всемирной ассамблее ООН по проблемам старения мирового населения особое внимание 

уделялось роли семьи и поддержки семейного ухода за пожилыми людьми. «Одной из основных яче-
ек общества, связывающей поколения, является семья с ее разнообразными формами и структурами, 
и ее следует сохранять, укреплять и защищать в соответствии с традициями и обычаями каждой 
страны» [11]. 

В изменяющемся мире требуются современные формы социального обслуживания, 
учитывающие значительную дифференциацию людей старшего возраста, сложность их проблем и 
многообразие потребностей. Важная роль отводится развитию новых форм помощи населению, а 
также возрождению семейной заботы о старшем поколении. Отметим, что повсеместная 
государственная помощь престарелым членам общества появляется лишь в ХХ в. До этого периода 
семья несла ответственность за слабых членов общества — детей и стариков.  

Возрастание ценности семьи в старшем возрасте отмечают многие ученые [1, 2, 7, 8]. На позд-
них этапах жизни человека семья выполняет основную функцию в безопасности и стабильности, удо-
влетворении интересов и потребностей. Благополучные семейные отношения создают положитель-
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ный эмоциональный фон. Поэтому семейные формы заботы о людях старшего возраста получают 
широкое распространение.  

На второй Национальной конференции по старению «От стареющего общества к обществу всех 
возрастов» подчеркивалась необходимость создания новых моделей, позволяющих усилить 
межпоколенческую солидарность, развитие семейного ухода и поддержку членов семей, 
осуществляющих такой уход [10].  

Развитие института приемной семьи (фостерной или замещающей) для людей старшего возраста 
регламентируется нормативно-правовыми документами, принятыми в субъектах России. В 2008 г. в 
республике принят закон «О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия» [9]. Анало-
гичные акты разработаны и приняты в различных субъектах Российской Федерации. Данные доку-
менты включают правила организации и деятельности приемной семьи, обязанности сторон, регули-
руют оплату и бюджет приемной семьи и т. д. По данным Минтруда, «в субъектах Российской Феде-
рации успешно функционируют около 4 тысяч приемных семей» [5].  

В 2009 г. в Республике Бурятия было создано 24 приемные семьи для людей старшего возраста, 
в настоящее время их 126 [4]. Мы попытались проанализировать мотивы, проблемы и перспективы 
развития семейных форм заботы. В ходе социологического исследования проведены анкетный опрос 
и интервью, в котором приняло участие 86 приемных семей. Социально-демографические данные 
позволили составить усредненный портрет пожилого человека, находящегося в приемной семье. 
Большую часть составляют одинокие люди (65 %) старше 70 лет (59 %), в основном женщины (53 %), 
проживающие в сельской местности (81 %), имеющие начальное или неполное среднее образование 
(49 %), из них 65 % русские. Продолжительность проживания в приемной семье составляет в среднем 
три — четыре года. 

Судьбы людей, находящихся в приемных семьях, складывались непросто, порой даже трагично. 
«В семье было 9 детей. В войну трое моих братьев и четыре сестры умерло с голоду, остался один. 
Мне было 6 лет, когда началась война, тяжело было. <> Жена погибла, старшего сына убили. <> 
Этот год плохой был, внучку весной убили, сын осенью умер от водки. Один остался. Добрые люди 
подобрали, еще и прописали, в дом-интернат не хочу. Дом есть дом, ребятишки тут как свои стали. 
Вспоминать тяжело прошлое, не надо больше никаких вопросов. А на будущее, что будет, то 
будет» (из интервью с Г. Н., 79 лет). «…в данное время рядом нет никого, жена умерла, да и дети 
ушли вслед за ней. В старости приобрел знания, опыт, хорошую пенсию, живу нормально, а в 
молодости, что голод, холод, нищета» (из интервью с С. С. , 86 лет). «Истории жизни» отражают 
значимые периоды развития страны и позволяют понять пожилого человека «в контексте всей его 
жизни, включающей в себя все его проблемы, успешно или неудачно решенные на более ранних 
этапах его жизненного пути» [6, c. 13]. Идею о целостности жизненного пути человека высказал Э. 
Эриксон, которая очень важна для социальной работы с пожилыми людьми. «Прежде чем оказывать 
помощь, необходимо понять, что ситуации, в которых оказывается человек в старости, напрямую 
зависят от его прошлой жизни» [6, c. 13]. 

Семейные формы заботы выбирают люди, которые проживают по соседству и поддерживают 
дружеские и соседские отношения на протяжении многих лет с людьми старшего возраста и оказание 
для них помощи является вполне обычным делом. Здесь действует принцип, сформулированный Дж. 
Хомансом: «Чем чаще люди взаимодействуют друг с другом, тем сильнее будут дружеские чувства 
между ними» [2, c. 33]. Это иллюстрируют рассуждения наших информантов — помощников (опеку-
нов) приемных семей: «Живем с ним по соседству. Человек одинокий, престарелый, сам себя обслу-
живать не может. Уход за ним не составляет труда, ведь живем рядом, характер у него спокой-
ный, доброжелательный, живем как одна семья» (из интервью с помощником приемной семьи). «Я 
ухаживаю за престарелой одиноко проживающей пенсионеркой. Многие годы мы жили с ней по-
соседству, когда она была моложе, она помогала и моей семье. Л. И. по характеру отзывчивый чело-
век, всегда старалась прийти на помощь, в настоящее же время в помощи нуждается и сама (из 
интервью с помощником приемной семьи).  

Приемные семьи для людей старшего возраста получили наибольшее распространение в 
сельской местности (74 % приемных семей) и среди людей, кто давно знаком между собой. 
«Приезжали к нам в поселок люди из собеса, они и подсказали, увидев мою одинокую старость» (из 
интервью с Е. В., 78 лет). «У нас в селе есть депутат, она работает в собесе вот и пристроила меня 
в семью, а раньше я проживал в доме для престарелых» (из интервью с Н. К., 74 года). 
«Познакомились благодаря общим друзьям, проживаем более пяти лет» (из интервью с С. С., 77 



 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                               5/2015 
 
 

98 
 

лет). «Мы уже долгое время так живем. Знакомы тоже давно. Приняли меня к себе. Не бросили 
меня» (из интервью с Б. Г., 76 лет). «О приемной семье узнала через знакомых. С помощницей 
познакомились случайно, в приемной семье живу первый год» (из интервью И. И, 78 лет). «С Людой 
мы знакомы давно, жили ведь раньше на одной улице, знаю ее когда она совсем маленькая была, 
знала ее родителей» (из интервью с Н. А., 88 лет).  

Люди старшего возраста не жалуются на тяжелое материальное положение. Почти половина 
респондентов (45,4 %) относит себя к среднеобеспеченному слою, им достаточно средств на пи-
тание, жилье и одежду, их удовлетворяют жилищные условия (да, вполне — 81 %, скорее да, чем 
нет, — 10 %), большая часть из них ответственно относится к своему материальному положению. 
«Ну на жизнь-то хватает. Мне много не надо же. Продукты есть, не голодаем. Да мне не на 
что жаловаться. Живем потихоньку. Главное, наверное, что не один живу, есть с кем пооб-
щаться» (из интервью с Б. Г., 76 лет). Основная проблема, которая волнует людей старшего воз-
раста, — это невостребованность в обществе. Попадая в приемную семью, они начинают ощу-
щать себя полезными и необходимыми, преодолеваются барьеры отчужденности и разобщенно-
сти людей разных возрастов. «Появилось чувство нужности» (из интервью с Л. И., 77 лет).            
«Я стал чувствовать заботу, что я нужен кому-то. Я решил и мне помогли решить самую глав-
ную проблему — одиночества» (из интервью с Н. А., 88 лет). «Изменилось многое, я стал забы-
вать, что я одинок, больной, старый человек. Мне хочется петь от одной мысли, что я кому-то 
нужен» (из интервью с Е. В., 78 лет). 

Степень межпоколенной взаимопомощи и кооперации в семье зависит от структуры семьи, со-
циального статуса и возраста ее членов, жизненного цикла семьи. Положение пожилого человека в 
семье имеет решающее значение для поддержания его жизнедеятельности. Большая часть людей 
старшего возраста участвует в жизни семьи, выполняет определенные роли, участвует в распределе-
нии семейных обязанностей. «Всегда все вместе делаем. Могу помочь еду готовить» (из интервью с 
Б. Г., 76 лет). «В основном кухня и кое-какие мелкие дела» (из интервью с Г. И., 80 лет). «Приготовле-
ние пищи, мытье посуды» (из интервью с Л. И., 77 лет). «… помогаем делом и советом» (из интервью 
с И. И., 78 лет). «Где с хозяйством помогу, телят напою, а так они все сами делают» (из интервью с 
Н. А., 88 лет, мужчина).  

Люди старшего возраста отмечают положительные изменения в своей жизни, связанные с со-
зданием приемной семьи. 42 % опрошенных избавились от одиночества в позднем возрасте, 25 % 
решило свои повседневные проблемы, связанные с бытовой и хозяйственной деятельностью, 12,5 % 
отметило улучшение своего здоровья. «Вот хорошо чужой человек совсем, а помогает мне. И лекар-
ства купит, и продукты, да свозят в больницу. Дай бог здоровья ей» (из интервью с М. И., 85 лет). 
«Особенно ничего. Хуже не стало ничего. Один-то я мало что могу. Помощь нужна. Да хотя бы в 
магазин сходить за продуктами (из интервью с Б. Г., 76 лет). «Изменилось то, что я не одна и хозяй-
ственные работы и заботы я освобождена» (из интервью с Г. И., 80 лет). «Стало легче жить, изме-
нилось к лучшему. Живу на всем готовом, готовят мне, убирают за мной (из интервью с Б. Б., 81 
год).  

Одним из важных вопросов является социально-психологический климат в приемных семьях. 
Каждая из сторон высказывает свои опасения. Помощников приемных семей волнует здоровье пожи-
лого человека (49,3 %), трудности адаптации в семье (20,8 %). «Конечно, трудности есть: в силу то-
го, что Л. И. прожила долгое время одна и своих детей у нее не было. Это сказалось на ее характе-
ре. Но мы стараемся урегулировать возникающие недоразумения мирным путем, ведь у нас растут 
дети и внуки, которые учатся на нашем примере добру и состраданию, ведь когда-то и мы соста-
римся» (из интервью с помощником приемной семьи). «У Л. И. сложный характер, но я стараюсь 
находить с ней общий язык, не хочу себя хвалить, и у меня это получается» (из интервью с помощ-
ником приемной семьи). «Если возникают конфликты, просим друг у друга прощения» (из интервью 
Г. И., 80 лет, г. Улан-Удэ).  

Тепло и душевно отзываются о помощниках приемных семей пожилые люди. «…молодец 
парень, все для нас стариков делает. С Мариной давно знакомы. Часто жизнь вспоминаем». «Мне 
кажется, что мотив создания приемной семьи для помощника — это желание оказать помощь 
пожилому человеку, доброта (из интервью с И. И., 78 лет). «…взаимоотношения у нас добрые, я ей 
очень доверяю и уважаю». (из интервью с Б. Б., 81 год). «Это золотые люди, у них доброе сердце»           
(из интервью с Е. В., 78 лет). 
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Мотивом создания приемной семьи для помощника является желание помочь пожилому че-
ловеку (63,2 %), избавиться от одиночества и создать семейную обстановку для пожилого чело-
века (18,3 %), признание пожилого человека в роли «бабушки», «дедушки», «родителя», передача 
традиций старшего поколения младшему (15 %). Вот как рассказывают об этом помощники при-
емных семей: «Счастливы те пенсионеры, которые проживают в семье и имеют близких род-
ственников, которые могут осуществлять за ними постоянный уход. К сожалению, не всем да-
но счастье жить в семье, а многим даже не к кому обратится за малейшей помощью» (из ин-
тервью с помощником приемной семьи). «Я устроилась по нескольким причинам, одна из них и, 
на мой взгляд, самая значимая, нужно помогать одиноким людям. Это пенсионеры, инвалиды, 
ветераны, им во многом нужна не просто помощь в повседневных делах, а просто человеческое 
общение, интерес к ним как к человеку и отдельной личности. Отношения у нас сложились дру-
жеские и теплые. Конечно, моих скромных усилий и сил во многом не хватает. Но я надеюсь, 
ухаживая за одним человеком, сократила их число» (из интервью с помощником приемной се-
мьи).  

В сельской местности, где большую часть населения составляют люди старшего возраста, 
традиционные ценности как забота, сострадание и взаимопомощь, крепость семейных связей, 
уважение к старшим, бескорыстная помощь тем, кто не в состоянии позаботиться о себе, сохра-
няются, т. к. живы носители этих традиций. Государственная поддержка семейных форм невели-
ка. По данным 2014 г. помощник (опекун) получает денежное вознаграждение в размере от 
2 700 р. в Бурятии, 3 000 р. в Забайкальском крае, 5 985 р. в Омской области, до 7 395 р. в Ханты-
Мансийском автономном округе. 

Получат ли семейные формы заботы о старшем поколении дальнейшее развитие. Мнения ре-
спондентов разделились следующим образом: 67 % считает, что данная форма получит распро-
странение частично и не везде, 22 % опрошенных уверены в большом распространении семейных 
форм заботы о людях старшего возраста и лишь 9 % не уверены в ее распространении. Этот во-
прос был задан людям старшего возраста. «…я одинокий больной человек, а таких наверное мно-
го, просто люди боятся принять одинокого человека, ведь это ответственность, да и одинокие 
боятся быть принятые в приемную семью, так как привыкли жить одни. Хотя самим очень 
сложно жить одним» (из интервью с Е. В., 78 лет). «Для одинокого пожилого человека пожалуй 
приемлема, но если есть что-то общее: в духовности, во взглядах, в нравственности, в трудо-
любии и т. д.» (из интервью Г. И., 80 лет) «…у большинства людей нет желания и возможности 
приютить чужого человека» (из интервью Л. И., 77 лет). «Я думаю, что приемная семья может 
получить большое распространение для пожилого человека, потому что одиноким быть тяже-
ло, невозможно. Мне кажется, что мотив создания приемной семьи для помощника — это же-
лание оказать помощь пожилому человеку, доброта» (из интервью И. И., 78 лет).  

Важным моментом развития данной формы жизнеустройства является профессиональное 
сопровождение приемной семьи пожилого человека в период его адаптации. Деятельность такой 
службы будет оказывать содействие в преодолении кризисных ситуаций в межличностных 
взаимоотношениях, способствуя эмоциональному благополучию семьи. Примерно четверть семей 
распадается как по объективным причинам (смерть пожилого человека, болезнь помощника, 
переезд к родственникам), так и с отсутствием взаимопонимания в приемной семье. По данным 
Министерства социальной защиты Республики Бурятия, расторгли договор в 2012 г. 34 семьи, 
2013 г. — 25, в 2014 г. — 23.  

В настоящее время 37,5 % помощников приемных семей нуждаются в психологической 
поддержке, 20 % испытывает материальные трудности и 12,5 % необходимо профессиональное 
сопровождение. Люди старшего возраста отмечают следующими качествами, которыми должен 
обладать помощник приемной семьи: «Помощнику необходимо быть внимательным, 
терпеливым, уважительным, не ленивым, чтоб умел видеть нужды, недостатки характера свои 
и другого, взаимно» (из интервью с Г. И., 80 лет). «Коммуникабельность, внимательность» (из 
интервью с Л. И., 77 лет). «Главное, чтобы был человеком добрым, отзывчивым, заботливым, 
чтобы старики могли чувствовать себя как дома» (из интервью с Н. А., 88 лет). 
«Доброжелательность, терпение, умение ладить с пожилым человеком. Взаимоотношения у нас 
добрые, я ей очень доверяю и уважаю» (из интервью с Б. Б., 81 год). «Терпение, сочувствие, 
доброта душевная, ласка, человеческое тепло» (из интервью с Е. В., 78 лет). Помощники 
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приемных семей отмечают такие качества, необходимые для работы с людьми старшего возраста, 
как доброта (86,2 %), терпимость (70,1 %), хорошее здоровье (47,1 %), дружелюбие (37,9 %). 

Таким образом, в условиях демографического старения возрождение и развитие семейных 
форм заботы о людях старшего возраста способствуют повышению уровня и качества их жизни. 
Система социального обслуживания должна учитывать интересы и потребности людей старшего 
возраста, способствовать развитию новых форм социального обслуживания. Межпоколенческая 
солидарность, содействие семье в уходе за престарелыми членами, ориентация на семью и семей-
ный уход послужат источником социальной сплоченности и созданию общества для людей всех 
возрастов. 
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В статье анализируется отношение молодежи к данной проблеме и опыт проявления насилия в 
семье. Для выявления отношения молодежи к проблеме насилия в семье автором было прове-
дено социологическое исследование в виде анкетного опроса. Главной целью исследования 
было изучение проблемы насилия в семье и отношения к ней молодежи, прежде всего через 
наказание. Наказание служит для остановки умышленного плохого поведения ребенка и 
предотвращения его повторения в будущем. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что 
в детстве у них присутствовали признаки физического и психического насилия в их семьях. 
Большинство респондентов предлагает активно защищаться от насилия в семье. У респонден-
тов сложилось отрицательное, негативное отношение к проблеме насилия в семье, которую 
необходимо решать всем обществом.  
Ключевые слова: насилие, наказание, воспитание, семья, родители, дети, молодежь. 

 
YOUTH’S ATTITUDES TO THE PROBLEM OF DOMESTIC VIOLENCE 
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24а, Smolina Str., Ulan-Ude 670000, Russia 
 
In the article young people’s attitude towards violence and its manifestations in family analyzed. To 
identify youth's attitudes to the problem of domestic violence we carried out the sociological study in 
form of questionnaire. The main objective of the study was to examine the problem of domestic vio-
lence, primarily punishment, and youth’s attitudes towards it. Punishment serves as a way to stop will-
ful misconduct of a child and to prevent it in future. The respondents' answers indicated that in child-
hood they had experience of physical and psychological violence in their families. The majority of re-
spondents had negative attitude to the problem of domestic violence, they offered to defend against its 
manifestations. The study confirmed the need to address this problem to the whole society. 
Keywords: violence, punishment, education, family, parents, children, young people. 
 

Российское общество нуждается в сохранении крепкой и здоровой семьи, которая выполняет 
свои основные функции. На сегодняшний момент семья выполняет функции по рождению и воспита-
нию детей недостаточно эффективно. Для современной российской семьи характерно множество раз-
личных проблем: рост числа неполных семей, трудное материальное положение многодетных семей, 
взаимоотношение родителей и детей и т. д. Наверное, следует признать, что  наиболее скрытой про-
блемой современной российской семьи является домашнее насилие. Молодежь является потенциаль-
ным создателем новых семей. В связи с этим необходимо выявить отношение молодежи к проблеме 
домашнего насилия. 

Для выявления отношения молодежи к проблеме насилия в семье автором было проведено со-
циологическое исследование в виде анкетного опроса. В качестве объекта исследования выступила 
студенческая молодежь, обучающаяся в Бурятском государственном университете. Выборка была 
квотно-гнездовая. В качестве гнезд при определении выборочной совокупности выступили такие 
структурные подразделения Бурятского государственного университета, как физико-технический, 
социально-психологический, медицинский, юридический факультеты и Восточный институт. Было 
отобрано 162 респондента, являющихся студентами данных подразделений. Распределение по курсам 
обучения было следующим: первый курс — 19,8 %; второй курс — 23,5 %; третий курс — 21,6 %; 
четвертый курс — 21,0 %; пятый курс — 12,4 %; шестой курс (медицинский факультет) — 1,7 %. 
Распределение по полу: респонденты мужского пола — 35,8 %, респонденты женского пола — 
64,2 %. Возраст респондентов был следующим: 17 лет — 3,7 %; 18 лет — 17,9 %; 19 лет — 16,1 %; 
20 лет — 20,4 %; 21 г.— 22,8 %; 22 г. — 12,9 %; 23 г. — 2,5 %; старше 23 лет — 3,7 %. 
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Главной целью исследования было изучение проблемы насилия в семье и отношения к ней мо-
лодежи. В научной литературе домашнее насилие определяется как поведение, осуществляемое с 
намерением причинить боль или вред члену семьи, имеющее регулярный характер, иногда непре-
рывный, на протяжении длительных периодов времени [2].  

Выявление жестокого обращения в семье имеет большие затруднения, так как человек не всегда 
расположен раскрывать негативные случаи из своей жизни. В обществе до сих пор действует опреде-
ленное табу на информацию о насилии в семье. В нашем обществе не принято, как говорится, «выно-
сить сор из избы». Даже при социологических опросах респонденты могут скрыть информацию о 
том, что он или другие члены семьи подвергались и подвергаются насилию со стороны близких лю-
дей [1]. 

Для выяснения наличия признаков насилия или жестокого обращения в семье был поставлен 
вопрос о наказании респондентов в детстве. Наказание служит инструментом влияния на детей, 
неким воспитательным инструментом. Главной целью наказания, с точки зрения психологов и педа-
гогов, являются остановка умышленного плохого поведения ребенка и предотвращение его повторе-
ния в будущем. В ходе исследования было выявлено, что в детстве получали наказание от родителей 
и других взрослых родственников 53,7 % респондентов, отрицательно ответили 37,7 % респондентов, 
8,6 % затруднились ответить. Как мы видим из ответов, большинство респондентов сталкивалось с 
различными наказаниями в детстве. Современные методики воспитания по-разному относятся к во-
просу наказания. Например, по мнению Б. Спока, вседозволенность, отсутствие запретов и наказа-
ний, которые он исповедовал прежде, негативно сказываются на формировании личности ребенка и 
на семейных отношениях в целом [5]. 

На вопрос «Если Вас в детстве наказывали взрослые, то кто из родственников это делал чаще 
всего?» респонденты ответили следующим образом: на первом месте мать (30,3 %), на втором — 
отец (19,8 %), на третьем — бабушка (6,8 %). Это свидетельствует о том, что в основном воспита-
тельную функцию в семье выполняют родители, в первую очередь мать. В семье мать проводит 
больше времени со своими детьми, чем отец. Это сложилось исторически, поскольку мать вынашива-
ет детей и находится с ними в первые годы жизни. В то же время основная функция отца заключается 
в обеспечении семьи всем необходимым. Однако отцы также участвуют в воспитании детей в сво-
бодное от работы время. По ответам мы видим, что отцы также участвуют в воспитательном процес-
се и наказывают детей. Иногда наказание отца было даже строже, чем наказание матери.  

На вопрос «Если Вас наказывали в детстве за проступки, то каким образом?» ответы респонден-
тов распределились так: ругань — 57,4 %, запрещали играть на улице — 28,4 %, ставили в угол — 
24,7 %, заставляли выполнять домашнюю работу (уборку, мытье полов и др.) — 22,2 %, запрещали 
играть на компьютере или приставке — 16,7 %, били ремнем или другим предметом — 9,3 %, побои 
руками — 6,2 %. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что в детстве у них присутствовали признаки фи-
зического и психического насилия в их семьях. Но мы не знаем, насколько тяжелыми были физиче-
ские наказания респондентов в детстве, можно ли их отнести к жестокому обращению и физическим 
истязаниям. Так называемая постановка в угол, шлепок по телу и в современных семьях имеют до-
статочно широкое распространение. Мамы, папы, бабушки, дедушки пользуются ими в качестве воз-
действия на формирование дисциплины, стараясь заставить ребенка поменять поведение. Однако, 
если родители начинают злоупотреблять физическим наказанием, оно перерастает в жестокое обра-
щение с детьми. По мнению исследователей, у многих детей, которые живут в семьях с применением 
тяжелого физического наказания, брани в отношении ребенка отмечаются симптомы задержки физи-
ческого и психического развития. Зарубежные исследователи называют это состояние детей «неспо-
собностью к процветанию». Насилие, как мы знаем, является заимствуемым поведением, поскольку 
ребенок, живущий в семье с домашним насилием, в большинстве случаев перенимает поведение сво-
их родителей и переносит в будущие партнерские или семейные отношения. 

На вопрос «Как Вы думаете, надо ли физически наказывать детей за совершенные поступки 
(бить ремнем, ставить в угол и другое)?» респонденты ответили: нет — 37,7 %, скорее нет — 20,4 %, 
иногда — 25,9 %, скорее да — 6,8 %, да — 8,6 %. Большинство респондентов не хотят применять фи-
зическое наказание по отношению к своим детям. Для многих родителей девизом в воспитании ста-
новятся слова: «У моего ребенка должно быть счастливое детство!». В своем стремлении дать ребен-
ку все, не наказывать его за проступки, такие родители могут пойти на поводу у своих детей. В этих 
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условиях у детей не создается представление о пределах допустимого поведения, формируется не-
уважительное отношение к другим людям.  

Вопрос о физическом наказании ребенка до сих пор стоит достаточно остро в российских семь-
ях. Большинство семей в воспитательном процессе не могут обойтись без физического наказания. 
Практически все родители, допускающие данный вид наказания в воспитательном процессе, сами 
подвергались такому же воздействию в детстве. Они считают, что физическое наказание является 
единственной эффективной дисциплинарной мерой. Обычный аргумент таких родителей: «Меня то-
же в детстве били, и я очень благодарен своим родителям за то, что они сделали из меня человека». 
Если родители бьют детей, это свидетельствует о полном отсутствии между ними взаимопонимания, 
любви, уважения.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что в вашей семье присутствует насилие (физическое, моральное) 
одного члена семьи и над другими?» большинство респондентов ответило отрицательно — 89,5 %, 
положительно — 6,8 % респондентов, затруднились — 3,7 %.  

Возможно, что респонденты хотят скрыть признаки насилия в своих семьях со стороны род-
ственников (родителей, старших братьев и сестер и др.). В основном насилие в семье отличается вы-
сокой степенью латентности. Все факты жестокого обращения тщательно скрываются и не доводятся 
до общественности. Это объясняется, с одной стороны, нежеланием пострадавших обращаться куда-
либо (некоторые не доверяют общественности, не хотят огласки, некоторые боятся лишиться матери-
альной поддержки и т. п.), а также неспособностью некоторых зависимых членов семьи обратиться в 
правоохранительные органы (это относится в первую очередь к детям и престарелым членам семьи).  

На вопрос «Имеет ли право, по Вашему мнению, кто-то из членов семьи применять насилие по 
отношению к другим членам?» респонденты ответили следующим образом: да — 6,8 %, нет — 
80,3 %, затруднились ответить — 12,9 %. Тех, кто затруднился с ответом, с большей долей вероятно-
сти можно отнести к согласившимся. Таким образом, почти 20 % респондентов считают возможным 
применение насилия по отношению к другим членам семьи, т. е. признают насилие в семье легитим-
ным. По определению Всемирной организации здравоохранения, насилие — это преднамеренное 
применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против 
себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется вы-
сокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклоне-
ния в развитии или различного рода ущерб [4].  

При этом необходимо отметить, что при ответе на вопрос «Приходилось ли Вам самому (ой) со-
вершать насилие над другим человеком?» утвердительно ответили 14,2 % респондентов, отрицатель-
но — 74,7 %, затруднились  — 11,1 %. Затруднение с ответом скорее всего свидетельствует о том, что 
данные респонденты совершали насилие, но не хотят это признавать или говорить об этом. Это зна-
чит, что более 25 % респондентов имели опыт применения насилия по отношению к другим членам 
семьи или другим людям. Таким образом, пятая часть респондентов легитимирует насилие в семье, а 
четвертая часть применяет или применяла насилие, т. е. тех, кто фактически применяет, больше тех, 
кто разрешает насилие в семье. 

На вопрос «Известны ли Вам случаи насилия в других семьях?» респонденты ответили следую-
щим образом: да — 39,5 %, нет — 49,4 %, затруднились  — 11,1 %. Здесь респонденты ответили бо-
лее открыто на поставленный вопрос, т. е. половина респондентов признает наличие насилия в дру-
гих семьях. Это происходит даже в тех условиях, когда семьи, в которых присутствует насилие, ста-
раются тщательно скрыть этот факт от других. Для многих людей признавать наличие насилия в соб-
ственной семье стыдно, это говорит о том, что семейные отношения далеки от идеальных и за какую-
либо провинность дети наказываются физически, имеют распространение побои или угроза побоями 
более слабых членов семьи, которые не могут защитить себя.  

На вопрос «Кто становился жертвой домашнего насилия в известных Вам случаях?» респонден-
ты ответили так: дети — 48,2 %, жена — 46,9 %, родители — 11,1 %, муж — 3,1 %, затруднились от-
ветить — 24,1 %. Как мы видим из ответов респондентов, наиболее уязвимыми членами семьи явля-
ются дети и жены, а также престарелые родители. Это говорит о том, что в большинстве случаев 
насильником является мужчина, т. е. отец и муж, как более крепкий в физическом плане. При этом 
надо учитывать и определенные традиции в воспитании детей и семейной жизни. На протяжении 
многих поколений мужчина как глава семьи имел полное право на применение физического насилия 
ко всем членам семьи.  
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В течение многих веков сложился образ отца как человека, воплощавшего закон и долг, которо-
му дано право определять жизнь детей, принимать решения, обеспечивающие их счастье и благопо-
лучие, наказывать и миловать: «Как Бог до людей, так отец до детей», — говорит русская пословица. 
Именно поэтому отец, не вмешиваясь в мелкие домашние заботы и хлопоты, всегда выступал на пер-
вый план в ответственные моменты жизни своих детей и выполнял роль судьи последней инстанции 
в спорах. Общественное мнение требовало от отца в воспитании детей, прежде всего, строгости. 
Мужчина, проявлявший к своим детям «ласкоту», то есть нежность, мягкость, заботливость, не мог 
считаться хорошим воспитателем. В обязанности отца входило наказание детей: «ненаказанный 
сын — бесчестье отцу». Однако отцу не полагалось наказывать сына или дочь сгоряча, когда попа-
дутся под руку [3]. Сегодня эти патриархальные традиции воспитания уже уходят постепенно в про-
шлое. Многие родители считают, что применять жестокое обращение с детьми крайне нежелательно.  

На вопрос «Приходилось ли Вам общаться с другими семьями, в которых присутствует насилие 
одного над другим?» большинство респондентов ответили отрицательно  — 61,1 %, утвердительно —  
25,9 % респондентов, затруднились — 13,0 %. Почти 40 % респондентов в той или иной степени об-
щаются с семьями, в которых присутствуют признаки насилия. В основном это семьи ближайшего 
окружения: родственники, друзья, коллеги, знакомые. Данный круг общения говорит о том, что и в 
семьях респондентов, возможно, присутствуют некоторые элементы насилия или жестокого обраще-
ния. 

На вопрос «Приходилось ли Вам самому(ой) становиться жертвой домашнего насилия?» боль-
шинство респондентов ответило отрицательно — 85,2 %, утвердительно —  8,6 %, затруднились — 
6,2 %. В большей степени люди стараются не затрагивать эту тему и не хотят признавать себя жерт-
вами домашнего насилия. В силу различных причин члены семьи, подвергшиеся насилию, покрыва-
ют своих родных, являющихся насильниками. Это может быть стыд за себя, свое положение, жалость 
к насильнику, боязнь потери родственника, который является насильником, и др. Все это приводит к 
тому, что в обществе проблема насилия в семье обычно замалчивается, не раскрывается. Известны 
случаи, когда весь населенный пункт (обычно это деревня или село) знал о происходящем насилии в 
определенной семье, но никто не предпринимал попыток решить эту проблему, никто не хотел вме-
шиваться в чужую семейную жизнь. И здесь возникает вопрос об эффективной защите жертв насилия 
от родного насильника. 

На вопрос «Назовите наиболее эффективный способ избавления насилия в семье?» ответы ре-
спондентов распределились так: обратиться в правоохранительные органы (полиция, суд) — 35,2 %, 
оформить развод — 21,6 %, обратиться в специализированные центры помощи пострадавшим от до-
машнего насилия — 14,8 %, обратиться к родственникам и друзьям — 8,6 %, смириться с насилием, 
выполнять все требования человека, совершающего насилие, — 4,9 %, использовать ответное наси-
лие по отношению к тому, кто совершает насилие, — 4,3 %, затруднились ответить — 10,6 %. Мне-
ния респондентов в данном случае разделились. Большинство респондентов склоняется к тому, что-
бы активно защищаться от насильника, т. е. обратиться в правоохранительные органы, оформить раз-
вод и попросить помощи в специализированных центрах. 

Таким образом, анализируя отношение молодежи к проблеме насилия в семье, можно отметить, 
что большинство респондентов сталкивалось с различными наказаниями в детстве, у них присутство-
вали те или иные признаки физического и психического насилия в их семьях (например, ругань, фи-
зическое наказание ремнем и др.). В то же время они не хотят применять физическое наказание по 
отношению к своим детям. Однако 20 % респондентов признает насилие в семье легитимным, более 
25 % респондентов имело опыт применения насилия по отношению к другим членам семьи или дру-
гим людям. Половина респондентов признает наличие насилия в других семьях, в которых наиболее 
уязвимыми членами семьи являются дети и жены, а также престарелые родители. Почти 40 % ре-
спондентов в той или иной степени общаются с семьями, в которых присутствуют признаки насилия. 
В основном это семьи ближайшего окружения: родственники, друзья, коллеги, знакомые. Большин-
ство респондентов предлагает активно защищаться от насилия в семье. У многих сложилось отрица-
тельное, негативное отношение к проблеме насилия в семье, которую необходимо решать всем обще-
ством. 
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Проблема социального развития детей и подростков становится весьма актуальной в условиях 
нестабильности современного общества. Для эффективной и результативной работы с подрас-
тающим поколением необходимы профессионально подготовленные работники социальной 
сферы. Нами были выявлены возможности в процессе профессиональной подготовки бакалав-
ров для совершенствования социального развития ребенка, становления его субъектной пози-
ции в процессе социализации. В образовательном процессе через формирование профессио-
нальных компетенций у будущих бакалавров  по направлению подготовки «Социальная рабо-
та» мы осуществляем подготовку к взаимодействию с детьми и подростками, диагностике 
уровня социального развития, применению социально-педагогических методов и приемов ра-
боты. Требования стандарта к результатам освоения образовательной программы позволяют 
совершенствовать процесс профессиональной подготовки бакалавров, развивать нравственно-
личностные и собственно профессиональные характеристики кадров для социальной сферы. 
Ключевые слова: социализация детей и подростков, социальная педагогика, социальная рабо-
та, социальное образование, подготовка кадров для социальной сферы, формирование профес-
сиональных компетенций. 
  
ISSUES OF CHILDREN’S AND ADOLESCENTS’ SOCIAL DEVELOPMENT  
IN BACHELORS’ TRAINING 
 
Irina B. Burtonova 
PhD, A/Professor, Buryat State University 
24а, Smolina Str., Ulan-Ude 670000, Russia 
 
The problem of children and adolescents social development is becoming very relevant in conditions 
of modern society instability. For effective and efficient work with younger generation we need pro-
fessionally trained social workers, among them future bachelors of social work. In the article the op-
portunities to improve children's social development and foster their subject positions development in 
the process of socialization during bachelors’ vocational training were identified. Through the for-
mation of professional competencies in the educational process we prepared future bachelors of social 
work to interact with children and adolescents, to diagnose the level of their social development, to 
use socio-pedagogical methods and techniques of work. The standard requirements to the results of 
educational programs mastering could improve the process of bachelors’ training, develop moral, per-
sonal and professional characteristics of social sphere staff.  
Keywords: socialization of children and adolescents, social pedagogy, social work, social education, 
training for social services,  formation of professional competencies. 

 
Современные социально-экономические и культурные процессы связаны с постоянным 

развитием, изменением, совершенствованием существующей социальной среды, что предъявляет 
новые требования к специалистам социальной сферы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 040400 
Социальная работа предполагает, что бакалавр по данному направлению должен решать 
профессиональные задачи в соответствии определенными видами деятельности. Бакалавр социальной 
работы в рамках социально-технологической деятельности должен осуществлять педагогическую 
деятельность (обучение и воспитание) в образовательных учреждениях общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, в коллективах социальной защиты населения, осуществлять ее социально-
психологическое обеспечение.  

Вопросы социального развития личности рассматриваются в процессе профессиональной 
подготовки бакалавров в содержании учебной дисциплины «Социальная педагогика». Данная 

И. Б. Буртонова. Вопросы социального развития  детей и подростков в профессиональной подготовке бакалавров 
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дисциплина со своим категориальным аппаратом, во-первых, участвует в формировании 
теоретической базы будущего бакалавра социальной работы. Во-вторых, практический опыт 
социально-педагогической деятельности, используемый в процессе обучения, дает наиболее полное 
представление о состоянии тех или иных социальных проблем и объектов социально-педагогической 
работы. В-третьих, гуманизм, присущий социальной педагогике, предполагает максимальное 
внимание к человеку, его проблемам, является методологической платформой для оказания ему 
помощи, защиты и поддержки [1]. Социальная педагогика гуманистична по своей сущности, она 
нацелена на человека. В этом отношении социально-педагогическое сознание бакалавра социальной 
работы проявляется, прежде всего, в отзывчивости на общепедагогические, общечеловеческие 
ценности, освоение которых стимулирует духовно-нравственное совершенствование личности. 
Поэтому социально-педагогическое сознание связано с восприимчивостью к интересам и 
потребностям подрастающего поколения, к гуманным средствам воспитания и поддержки его 
социального развития. В связи с этим будущим бакалаврам предоставляется достаточный объем 
теоретического знания по проблемам социального развития личности.  

Социальное развитие человека — это процесс становления и формирования личности под влия-
нием внешних и внутренних управляемых и неуправляемых факторов. Развитие представляет собой 
процесс физического, умственного и нравственного роста человека и охватывает все количественные 
и качественные изменения врожденных и приобретенных свойств.  

Движущими силами социального развития человека являются противоречия между 
возникающими под влиянием объективных факторов потребностями человека, начиная от простых 
физических, материальных потребностей и заканчивая высшими духовными, а также средствами и 
возможностями их удовлетворения. Эти потребности создают мотивы того или иного вида 
деятельности, направленной на их удовлетворение, побуждают к общению с людьми, к поиску 
средств и источников удовлетворения своих потребностей. В процессе развития человека и 
установления многочисленных контактов происходит и формирование его личности, отражающей 
социальную сторону и общественную сущность [3, c. 71]. 

В самом общем виде социальное развитие личности человека можно представить как процесс ее 
вхождения в новую социальную среду и интеграции в ней. В процессе социального развития ребенок 
вовлекается в различные виды деятельности, проявляя инстинктивно присущую ему активность в 
игре, труде, учении. Эта деятельность обогащает его жизненный опыт, сталкивает с различными 
людьми, общение с которыми также способствует его развитию, приобретению опыта социальных 
контактов. 

Для подготовки бакалавра социальной работы к осуществлению педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях необходимо рассмотреть вопрос о социальном развитии подростков, 
так как этот процесс имеет ряд отличительных особенностей. Социальное развитие подростков 
отличается повышенной чувствительностью и возбудимостью, неуравновешенностью, 
раздражительностью, сочетанием стеснительности, стыдливости с заносчивостью и развязностью, 
стремлением к независимости, освобождением от влияния авторитетов, переходом к 
самостоятельности, индивидуализацией психики и вместе с тем недостаточностью ее 
индивидуального характера, влиянием ближайшего окружения. Эти особенности отражаются на 
многих формах поведения, общения, переживаний, которые обычно объединяют выражением 
«трудности подросткового периода». 

Подростку необходимы социальные умения и навыки для интеграции в обществе, для 
установления социально-приемлемых отношений во всех социальных институтах, в которые он 
входит. Наличие навыков, необходимых для решения социальных задач, стоящих перед каждым 
человеком в соответствии с возрастом, понимается как социальная компетентность.  

Многие авторы отождествляют понятие «компетентность» с понятием «готовность». 
Профессиональная компетентность В. А. Сластениным понимается как единство теоретической и 
практической готовности личности к осуществлению профессиональной деятельности. Личностная 
компетентность определяется как возможность реализации профессиональной готовности человека в 
его социальных действиях, выявляя успешность или неуспешность.  

Н. Ю. Дичина определяет социальную компетентность как готовность личности 
ориентироваться в социальном пространстве, используя социальные умения, навыки; достигать 
личных целей в социальном взаимодействии, постоянно поддерживая социально-приемлемые 
отношения с другими людьми в повседневной жизни [2, с. 5]. 
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Вопрос о соотношении социализации и социальной компетентности рассмотрен в работе 
А. С. Учуровой. Автор предполагает, что социализация как процесс вхождения человека в мир 
человеческих отношений, человеческой культуры лежит в основе развития социальной 
компетентности. В таком случае социальная компетентность будет проявляться в активном освоении 
и присвоении человеком социальных норм, правил, возникающих на разных этапах и в разных видах 
социального взаимодействия, являющихся основой построения и регулирования межличностных и 
внутриличностных социальных позиций, отношений. Это свидетельствует о значимости социальной 
компетентности для внутреннего мира человека и для встраивания его в мир отношений. 
Определяющим здесь является то, что социальная компетентность выступает и как результат, и как 
условие успешной социализации. Чем выше уровень развития социальной компетентности, тем легче 
протекает процесс социализации, тем успешнее осуществляются межличностные взаимодействия. 
Чем больше стереотипов использует и хранит человек в своем сознании, тем легче он вписывается в 
разнообразные типичные социальные ситуации. Следовательно, человек с высоким уровнем развития 
социальной компетентности включен в широкие социальные связи, активен и гибок, умеет вписаться 
в новые общественные структуры и условия. Высокий уровень социальной компетентности 
характеризует социально зрелую личность, обладающую адекватной самооценкой, самодостаточную, 
хорошо адаптированную, с развитым чувством собственного достоинства. Следует подчеркнуть, что 
в реальном человеческом поведении процесс социализации и процесс развития социальной 
компетентности интегрированы, взаимодополняют и взаимообусловливают друг друга [4]. 

Согласно ФГОС бакалавры социальной работы должны уметь использовать социально-
педагогические, медико-социальные и социально-психологические методы и технологии в практике 
социальной работы. В рамках учебной дисциплины «Социальная педагогика» осуществляется 
подготовка к использованию данных методов.  

 
Поэтапная реализация форм и методов подготовки будущих социальных работников  

к социальному развитию детей и подростков 
 

Компоненты  
социально-
педагогической  
компетентности 

Предполагаемые результаты этапа   Формы, методы, приемы подготовки к 
социальному развитию 

Мотивационный Принятие студентами значимости и ак-
туальности задач социального развития 
детей и подростков; 
принятие новой учебной задачи как лич-
ностно значимой, практически конкрет-
ной 

- анализ реальной социальной ситуации; 
- проблемные вопросы; 
- проблемный анализ темы; 
- ситуации установки; 
- ситуации критической самооценки 
 

Когнитивный  Теоретическая готовность студентов к 
осуществлению социального развития 
детей и подростков; 
первичное системное представление со-
держания учебного материала, общая 
ориентировка в теме 

- обоснование самостоятельного реше-
ния учебной задачи с предложением ги-
потезы и плана решения; 
предложение студентам социально-
педагогических задач с установкой на 
развитие интересов, мотивов, способно-
стей обучающихся 

Профессионально-
деятельностный  

Технологическая готовность к осуществ-
лению социального развития детей и 
подростков; 
включение студентов в социально-
педагогическую деятельность 

- обобщение материала на межпредмет-
ной основе; 
- обобщение основных знаний и спосо-
бов действий (составление словарей по 
предмету, конспекты, алгоритмы дей-
ствий, нормы-образцы деятельности); 
- учебные задания повышенной сложно-
сти, индивидуальные практические зада-
ния 

 
Определение особенностей социального развития подростков позволяет выделить в качестве 

основных показателей социальной компетентности следующее: самостоятельность, систему 
отношений со сверстниками, освоение новых форм поведения и отношений, преобладание мотивации 

И. Б. Буртонова. Вопросы социального развития  детей и подростков в профессиональной подготовке бакалавров 
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достижения. В соответствии с выделенными показателями происходит подбор диагностического 
инструментария. Студентами использовались следующие методики:  

− методика «Оценка отношений подростка с классом»; 
− опросник межличностных отношений (ОМО); 
− тест-опросник «Изменение мотивации достижения» (модификация теста-опросника 

А. Мехрабиана); 
− оценка уровня общительности (В. Ф. Ряховского). 
Подготовка будущих бакалавров к социальному развитию подростков имеет практико-

ориентированный характер. На занятиях отрабатывается применение теоретических положений со-
циального развития на практике, осуществляется анализ социально-педагогических ситуаций, реша-
ются социально-педагогические задачи. Доминанта на формирование профессионально-
деятельностного компонента обусловливает необходимость применения не только вербальных мето-
дов обучения, но и ролевых, социально ориентированных игр, социально-педагогических тренингов        
и др. 

Мы разработали механизм поэтапной реализации форм и методов подготовки будущих соци-
альных работников к социальному развитию детей и подростков. Предполагаемые результаты каждо-
го этапа совпадают с компонентным составом модели социально-педагогической компетентности 
бакалавра социальной работы, что делает возможным применение данных форм и методов в процессе 
изучения дисциплины «Социальная педагогика».  

Следует отметить высокий нравственный воспитывающий потенциал подготовки студентов к 
социальному развитию детей и подростков. На занятиях мы акцентировали внимание будущих бака-
лавров социальной работы на ценностях, приоритетах социального развития, на формировании лич-
ностных качеств будущих социальных работников, таких как гуманизм, ответственность, толерант-
ность.  
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В статье представлен анализ современного состояния решения актуальной проблемы жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи 
посредством создания системы их комплексного сопровождения. Авторами рассматриваются 
структура и содержание деятельности данной системы, основные этапы ее становления и раз-
вития. Характеризуется опыт социальных учреждений Республики Бурятия в информировании 
населения о современных формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подготовке детей и обучении замещающих родителей к приему ребенка в се-
мью. Выявляются основные задачи и проблемы функционирования службы комплексного со-
провождения замещающих семей. Представлен опыт Республики Бурятия по оказанию помощи 
замещающим семьям, по развитию системы их комплексного сопровождения и повышению 
эффективности их деятельности. 
Ключевые слова: замещающая семья, замещающие родители, сопровождение замещающей се-
мьи, родительские компетенции, школа родительского мастерства. 
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In the article current state and solutions of the problem of orphans and children left without parental 
care arrangement in foster families by creation of comprehensive support system were analyzed. We 
considered the structure and content of activities in this system, the main stages of its formation and 
development. The experience of the Buryat Republic social institutions in informing the public about 
contemporary forms of orphans and children left without parental care arrangements, preparing of 
adoptive parents to take a child into their family was characterized. We identified the main objectives 
and problems in functioning of complex support services of foster families. The practice of assistance 
to foster families, development of comprehensive support system and improvement of its efficiency in 
the Republic of Buryatia was presented. 
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В последние годы семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Республике Бурятия активно развиваются. На это направлен целый комплекс мер, соче-
тающий управленческие действия с информированием населения о мерах государственной поддерж-
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ки замещающих семей, созданием системы подготовки кандидатов в замещающие родители и сопро-
вождением семьи на всех этапах ее развития. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия с целью успешного развития процесса семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно развивается система 
сопровождения замещающих семей. Рассмотрим структуру данной системы и проблемы ее функцио-
нирования. 

Практика работы в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по-
казывает, что очень важно оказывать поддержку и помощь замещающим родителям не только на эта-
пе принятия решения, но и в период адаптации всей семьи с приемным ребенком и в последующем, 
что означает необходимость создания профессиональных служб.  

В Республике Бурятия развитие служб сопровождения замещающих семей началось в 2010 году. 
В настоящее время в республике действует 26 служб сопровождения замещающих семей на базе 
учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия, и 
других организаций. 

В работе служб сопровождения замещающих семей республики можно выделить несколько ос-
новных этапов.  

Первый этап — это информационная кампания, которая проводится с целью создания положи-
тельного имиджа замещающей семьи, пропаганды успешного опыта воспитания ребенка в такой се-
мье и привлечения потенциальных замещающих родителей.  

Работа специалистов служб сопровождения идет в тесном сотрудничестве с представителями 
различных видов СМИ (публикуются статьи в газетах, устанавливаются информационные стенды и 
баннеры, распространяются буклеты, брошюры о жизнеустройстве и сопровождению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей).  

Второй этап — обучение кандидатов в замещающие родители. В настоящее время пройти обяза-
тельную подготовку потенциальные замещающие родители могут в школах подготовки замещающих 
родителей, работающих при каждой службе сопровождения замещающих семей Республики Бурятия.  

На занятиях слушатели получают знания, необходимые для успешного и надежного создания 
замещающей семьи. В ходе обучения специалисты службы помогают потенциальным замещающим 
родителям выявить свои мотивы, личные возможности и психологическую готовность к приему в 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; предоставляют знания, необходимые для вы-
бора оптимальной формы семейного устройства; помогают кандидатам провести оценку имеющихся 
у них семейных ресурсов; обучают навыкам эффективного родительства, преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций, знакомят с психологией развития ребенка и психологическими особенностями де-
тей, лишенных родительского попечения, нуждами и потребностями ребенка; знакомят кандидатов с 
нормативно-правовыми актами о правах детей, нормативно-правовыми основами организации жиз-
недеятельности замещающих семей; дают понятие о специфике воспитания приемных детей в заме-
щающей семье с целью профилактики распада замещающих семей; обучают кандидатов в замещаю-
щие родители приемам саморегуляции и методам позитивного воспитания. 

Занятия в школе проводятся в форме лекций, используются такие формы, как тренинги, дискус-
сии, ролевые игры. 

Третий этап — подготовка детей, находящихся в учреждениях, к переходу в замещающую се-
мью. Основная цель данной подготовки — это создание позитивного образа семьи, расширение зна-
ний о семье, ее функциях, значении в жизни каждого человека, формирование навыков общения и 
построения взаимоотношений в семье. 

  Педагогами-психологами службы разработаны программы подготовки детей к переходу в за-
мещающую семью, которые направлены на формирование у детей представления о семье, о правилах 
и нормах поведения, семейных ценностях и традициях, обучение их совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом, развитие коммуникативных навыков, формирование осознанного отно-
шения к новой роли в замещающей семье, создание позитивного настроя у детей на проживание в 
семье. В работе с детьми специалисты используют различные формы: тренинги, беседы, сказкотера-
пии, игры, занятия.  

Четвертый этап — комплексное социальное, психолого-педагогическое сопровождение уже со-
зданной замещающей семьи. Специалисты служб сопровождения замещающих семей оказывают по-
мощь приемным, опекунским семьям и семьям усыновителей. 
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Всего в Республике Бурятия за 11 мес. 2014 г. гражданам, обратившимся в службы сопровожде-
ния замещающих семей, специалистами оказано более 7 тыс. услуг разного характера. Профессио-
нальным сопровождением было охвачено более 2 тыс. замещающих семей. В школах подготовки 
кандидатов в замещающие родители республики прошло полный курс обучения и получило свиде-
тельство о прохождении подготовки более 500 человек.  

В процессе комплексного сопровождения специалистами Службы оказывается помощь замеща-
ющим семьям и их приемным детям в гармонизации детско-родительских отношений, преодолении 
кризисных ситуаций, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Сопровождение замещающих семей специалистами Службы ведется по плану сопровождения, 
по запросу (органов опеки и попечительства или замещающего родителя), по ситуации.  

На каждую сопровождаемую семью заводится индивидуальная карта работы, где отражаются 
общие сведения о семье, индивидуальный план сопровождения семьи, мониторинг здоровья и разви-
тия ребенка, результаты мониторинга, данные всех диагностик, рекомендации родителям и детям, 
отчеты о работе с данной семьей.  

На этапе сопровождения проводится посещение семей, образовательных учреждений, в которых 
обучаются дети. При посещении семьи специалисты службы дают рекомендации по воспитанию и 
развитию ребенка, при необходимости оказывают помощь в разрешении проблем, с которыми столк-
нулись и ребенок, и замещающие родители за прошедший период, так как не всегда родители обра-
щаются в службу при возникновении проблемы, конфликта. 

Специалисты службы применяют следующие формы сопровождения замещающих семей: обес-
печение информационными, научно-методическими материалами; психолого-педагогическое кон-
сультирование (индивидуальное, групповое); организация занятий для повышения уровня родитель-
ской компетенции; проведение тематических встреч замещающих родителей; организация группы 
психологической поддержки замещающих родителей; тренинги; мониторинг развития ребенка в се-
мье; психолого-медико-педагогический консилиум.  

1. Школа родительского мастерства «Шаг навстречу». 
В комплексной работе с замещающей семьей акцент ставится на работу с родителями. Именно 

они в случае неблагополучия должны в первую очередь поменять свое отношение к семейному укла-
ду и к своей роли в становлении семьи. Помочь им в этом призвана школа родительского мастерства 
«Шаг навстречу». Основной целью деятельности школы является оказание моральной поддержки 
замещающим родителям в преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе воспи-
тания приемного либо подопечного ребенка, разрешение возникающих конфликтов. 

Занятия проводятся согласно плану работы школы, на каждый квартал запланирована опреде-
ленная тема, которая делится на три занятия. Занятия проводятся в интерактивной форме: теоретиче-
ские знания отрабатываются на практике в ходе выполнения упражнений, ролевых игр. Родителям 
дается возможность «поиграть» в своего ребенка, встать на его место, попробовать в разных ситуаци-
ях повести себя так, как мог бы действовать их ребенок, почувствовать то, что чувствует он. Специа-
листы показывают родителям необходимость сотрудничества с детьми и понимания причин тех или 
иных поступков. 

Служба сопровождения замещающих семей на базе ГУСО «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» включает в себя семейный клуб «Домовенок». 
Специалисты службы в рамках работы клуба организовывают выходы детей из замещающих семей 
на различные представления, выставки, проводят встречи замещающих родителей и приемных детей 
«За чашкой чая», на которых в непринужденной обстановке родители делятся своими трудностями и 
достижениями в построении взаимоотношений с детьми, подготавливают и проводят праздники, 
спортивно-игровые программы и др. Также специалисты службы оказывают активное содействие 
участию замещающих семей в различных городских, республиканских общественно значимых меро-
приятиях. 

Таким образом, деятельность служб сопровождения замещающих семей направлена на создание 
условий для оптимального развития ребенка в замещающей семье, и специалисты службы наравне с 
замещающими родителями несут ответственность за благополучие детей в замещающих семьях. 

В Республике Бурятия помимо развития служб сопровождения замещающих семей активно раз-
виваются новые формы сопровождения замещающих семей.  
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Так, в каждом районе республики созданы клубы замещающих семей, клубы приемных семей. 
Они организованы с целью просвещения родителей, обмена опытом, коррекции детско-родительских 
отношений и самоподдержки приемных семей.  

В рамках работы клубов решаются следующие задачи: досуг замещающих семей; реализация 
совместных творческих замыслов; распространение опыта приемных родителей; взаимная моральная 
поддержка приемных родителей, распространение необходимой литературы и источников для само-
стоятельного изучения.  

В 2013 г. в Республике Бурятия создана региональная общественная организация «Ассоциация 
приемных семей Республики Бурятия». Ассоциация призвана содействовать семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также созданию необходимых условий 
для полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения приемных родителей и детей, 
формировать позитивное общественное мнение о приемных семьях. К концу 2014 г. в данную Ассо-
циацию вошло около 200 приемных семей республики. Членами Ассоциации осуществляются регу-
лярные выезды в районы Республики Бурятия, где на встречах с приемными родителями обсуждают-
ся актуальные вопросы поддержки приемных семей. Также Ассоциацией проводятся различные мас-
совые мероприятия с участием приемных семей. 

В целях повышения статуса, уровня социальной значимости замещающих семей, популяризации 
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, поддержки института замещаю-
щих семей в Республике Бурятия проводятся масштабные республиканские мероприятия с участием 
замещающих семей.  

Так, в 2014 г. проведены такие республиканские мероприятия, как III Республиканский конкурс 
«Приемная семья года», III Всероссийская акция «Добровольцы — детям», посвященная Междуна-
родному дню семьи, республиканский турнир по волейболу среди замещающих семей «Родня», фе-
стиваль замещающих семей «Семейные встречи на Байкале», благотворительный концерт «Дети и 
звезды» с участием детей-сирот, воспитанников детских учреждений и ведущих артистов республи-
ки.  

Замещающие родители Республики Бурятия принимают активное участие и во всероссийских 
мероприятиях. Это финал всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея заме-
щающих семей», всероссийский форум приемных семей.  

В 2014 г. в Республике Бурятия началась реализация республиканской программы «Алтан Сэргэ: 
крепкая семья» (2014–2015 гг.), направленная на развитие в республике семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программа разработана правительством Респуб-
лики Бурятия и получила право на финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В рамках программы предполагается выстроить единую региональную систему выявления, под-
готовки и сопровождения замещающих семей. 

Так, одной из инноваций, реализуемых в рамках программы, является внедрение в Республике 
Бурятия новой социальной услуги «Активный поиск, подбор и подготовка кандидатов в замещающие 
родители».  

Цель новой социальной услуги — осуществление активного поиска, качественного подбора и 
подготовки граждан, обладающих необходимыми ресурсами и готовых принять в свои семьи воспи-
танников организаций для детей-сирот старше 7 лет, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей, являющихся братьями и/или сестрами. 

В связи с этим был объявлен конкурс по отбору общественных организаций для реализации 
данной услуги. Победителем данного конкурса признано Региональное общественное движение по 
поддержке молодежи «САМИ», специалисты которой на основании Соглашения реализуют на терри-
тории Республики Бурятия новую социальную услугу. 

Всего таких специалистов в Республике Бурятия 34 человека, по 1 человеку в сельских районах 
(22 человека) и по 4 специалиста в районах г. Улан-Удэ (12 человек).  

За 6 мес. 2014 г. реализации новой социальной услуги специалистами устроено в замещающие 
семьи более 100 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, в рамках республиканской программы «Алтан Сэргэ: крепкая семья» организована 
мобильная бригада специалистов для оказания психолого-педагогической, медицинской, 
юридической помощи замещающим семьям. Уже состоялось три выезда мобильной бригады в 
районы Республики Бурятия. На развернувшихся площадках мобильной бригады замещающие семьи 



 
Т. С. Базарова, А. А. Ширеторова. Особенности развития системы комплексного сопровождения замещающих семей в   
Республике Бурятия в современных условиях 
 

115 
 

и кандидаты в замещающие родители смогли получить медицинские, психолого-педагогические и 
юридические консультации. Всего консультации специалистов получило около 300 человек. 

С целью повышения компетентности и квалификации специалистов служб сопровождения за-
мещающих семей Республики Бурятия осуществляется планомерная работа по обучению и перепод-
готовке кадров. 

Так, за 2014 г. проведено 4 кустовых обучающих семинара «Развитие служб сопровождения 
замещающих семей в Республике Бурятия» для более 60 специалистов служб сопровождения 
замещающих семей с целью обмена опытом и повышения профессиональных компетенций 
специалистов служб сопровождения замещающих семей.  

В рамках республиканской программы «Алтан Сэргэ: крепкая семья» организовано обучение 
специалистов Республики Бурятия инновационным технологиям по сопровождению замещающих 
семей с учетом передовых опытов регионов Российской Федерации (Иркутск, Москва, Санкт-
Петербург). 

Также для возможности повышения квалификации специалистов всех служб сопровождения за-
мещающих семей Республики Бурятия организованы обучающие семинары ведущими специалиста-
ми страны — тренерами Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. За 4 месяца 
2014 г. для директоров, психологов и специалистов служб сопровождения замещающих семей прове-
дено 7 обучающих семинаров, в которых приняло участие 94 человека. 

С каждым годом в Республике Бурятия количество граждан, желающих принять в свои семьи 
детей-сирот, увеличивается, соответственно увеличивается и количество замещающих семей. В связи 
с этим возрастает потребность общества в получении профессиональной помощи. И для того чтобы 
каждая замещающая семья, каждый приемный ребенок мог получить квалифицированную и своевре-
менную помощь, принимаются меры дальнейшего развития системы комплексного сопровождения 
замещающих семей.  

Так, создано автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский ресурсный центр 
"Семья"» Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, которое занимается раз-
витием семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, методиче-
ским сопровождением и обучением специалистов служб сопровождения замещающих семей респуб-
лики, увеличивается количество служб сопровождения замещающих семей (в 2014 г. создано 2 новые 
службы), с 1 января 2015 г. детские дома изменят свой статус — вместо «государственное образова-
тельное учреждение» — «государственное учреждение социального обслуживания "Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей"», что повлечет и переориентацию сферы деятельности 
учреждений, продолжает свою реализацию республиканская программа «Алтан сэргэ: крепкая се-
мья», основные мероприятия которой направлены на поддержку служб сопровождения замещающих 
семей, клубов приемных родителей, подготовку детей к устройству в семью, подготовку и перепод-
готовку работающих кадров в сфере защиты семьи и детства, в 2015 г. запланировано проведение 
масштабных республиканских мероприятий с участием замещающих семей.  

Таким образом, в целом опыт Республики Бурятия по созданию системы комплексного 
сопровождения замещающих семей можно назвать положительным.  
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Социальное сиротство — это сложнейшее социальное явление, которое сохраняет свою акту-
альность и сегодня. Общество создает условия для решения этой проблемы: развивает различ-
ные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созда-
ет службы сопровождения замещающих семей. Однако в последнее время акцент делается на 
профилактике социального сиротства. Автор в своей статье обобщает региональный опыт со-
здания системы раннего выявления семейного неблагополучия. Объектом вторичной профи-
лактики сиротства являются семьи, находящиеся в социально опасном положении, конечная 
цель работы с ними — это сохранение биологической (кровной) семьи для ребенка. Рассмот-
ренный автором опыт специалистов Курумканского центра социальной помощи семье и детям 
основывается на участковом принципе организации работы. Деятельность с неблагополучными 
семьями состоит из следующих этапов: выявление семей, диагностика социального неблагопо-
лучия, социальный патронаж семьи. 
Ключевые слова: семья, социальное сиротство, семейное неблагополучие, социальная профи-
лактика, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 
EARLY DETECTION OF FAMILY TROUBLES AS A TECHNOLOGY  
OF SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION 
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Social orphanhood is a complex social phenomenon, which still remains relevant. The society creates 
conditions for solving this problem: develop various forms of living arrangements for orphans and 
children left without parental care, organizes services for foster families support; recently great atten-
tion is paid to prevention of child abandonment. We summarized the experience of regional system 
formation for early detection of family trouble. The work with families which are at social risk aimed 
to preservation of biological (blood) family for a child. Such families became an object of social or-
phanhood secondary prevention. In the article the experience of specialists in Kurumkansky center of 
families and children social support was considered. Work with vulnerable families was based on dis-
trict principle of organization and included the following steps: identification of families, diagnosis of 
social disadvantage, social patronage of family.  
Keywords: family, social orphanhood, family trouble, social prevention, orphans, children left with-
out parental care. 

 
Сиротство — это социальное явление, характеризующееся наличием в обществе детей, чьи ро-

дители умерли или признаны судом недееспособными или безвестно отсутствующими, лишены ро-
дительских прав или находятся в местах лишения свободы. Следует различать сирот и социальных 
сирот. Дети-сироты — это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный роди-
тель. Социальный сирота — это ребенок, который имеет биологических родителей, но они в силу тех 
или иных обстоятельств не выполняют родительских обязанностей по отношению к нему. 

На 1 января 2015 г. в Республике Бурятия всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 6120. Из них 92 ребенка (что составляет 1 % от всего количества детей-сирот) переданы 
на усыновление (удочерение), 1266 детей (21 %) воспитываются в приемных семьях, 4001 ребенок 
(65 %) находится под опекой (попечительством), в учреждениях социальной защиты 761 ребенок 
(12 %). 

Под учреждениями социальной защиты понимаются учреждения, непосредственно осуществ-
ляющие социальную защиту данной категории детей. К таковым мы относим: 
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- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо отме-
тить, что с 1 января 2015 г. детские дома изменили свой статус, теперь они называются Центрами по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей (два находятся в городе Улан-Удэ — «Малышок» 
и «Ровесник», шесть — по районам Бурятии). Данная мера была реализована с целью отказа от 
обособленной, изолированной жизни детского дома как закрытого учреждения. 

- государственные бюджетные учреждения социального обслуживания – центры социальной 
помощи семье и детям (в республике четыре таких центра — в Бичурском, Курумканском, Кабан-
ском, Селенгинском районах), а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-
них (в Баргузинском, Еравнинском, Закаменском, Прибайкальском, Хоринском, Тарбагатайском, 
Окинском, Кабанском, Джидинском, Северо-Байкальском, Заиграевском районах, в городах Улан-
Удэ и Северобайкальск). 

Таким образом, современная система социальной защиты детства в Республике Бурятия пред-
ставлена сетью специализированных учреждений, в которую входят 8 центров помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 4 центра социальной помощи семье и детям и 13 социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Можно выделить три вида профилактики. Первичная профилактика — это комплекс превентив-
ных мероприятий, проводимых государством с целью укрепления института семьи. Необходимо со-
здавать позитивную практику семейного воспитания, пропагандировать институт семьи среди под-
растающего поколения, сохранять семейные ценности. Этот вид профилактики предусматривает ра-
боту прежде всего с молодым поколением. 

Вторичная профилактика осуществляется по отношению к неблагополучным семьям. Как раз 
здесь реализовывается технология раннего выявления семейного неблагополучия с целью сохранения 
кровной, биологической семьи для ребенка. Данная технология была разработана в Америке (штат 
Огайо), в нашей стране активным ее продвижением занимаются специалисты Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения. 

Третичная профилактика — это комплекс превентивных мер, осуществляемых при работе с 
детьми-сиротами, находящимися в государственных социальных учреждениях. Эти меры направле-
ны, прежде всего, на развитие института замещающей семьи. С другой стороны, эти меры касаются и 
выпускников этих учреждений, которые нуждаются в реализации программ социальной адаптации, 
позволяющих им освоить самостоятельное проживание. 

Рассмотрим более подробно вторичную профилактику, так как именно она направлена непо-
средственно на раннее выявление семейного неблагополучия. Долгое время в системе социальной 
защиты населения в целом и системе социальной защиты семьи и детства в частности в основе мер 
социальной поддержки был положен заявительный принцип работы. То есть помощь оказывалась 
гражданам, обратившимся в социальную службу. Но, как правило, неблагополучные семьи чаще все-
го не осознают свои проблемы и не обращаются в соответствующие службы. Поэтому возникла 
необходимость выявления семей, находящихся на той или иной стадии кризиса, и оказания им соци-
альной помощи.  

В сложившейся практике социальной работы подобные семьи называют семьями, находящими-
ся в социально опасном положении, то есть это семьи, где родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Семьи проходят различные стадии кризиса, прежде чем становятся маргинальными. Начинается 
все с того, что в семье возникает проблема, это может быть потеря работы, болезнь близкого род-
ственника и т. п. Семья, имеющая внутренние ресурсы, как правило, справляется с возникшими про-
блемами самостоятельно. Но если у семьи отсутствуют эти ресурсы, отсутствует помощь со стороны 
социальных служб, то кризис начинает нарастать и в конце концов проблема усугубляется до тех пор, 
пока на эту семью не обратят внимание органы опеки и попечительства и не встанет вопрос об изъя-
тии ребенка из семьи.  

Поэтому гораздо эффективнее выявлять подобные семьи на ранних стадиях кризиса, то есть 
необходимо перейти от заявительного к выявительному принципу работы. Подобные технологии уже 
применяются в практике. Например, в Курумканском центре социальной помощи семье и детям 
создана участковая социальная служба. 

Новизна данного проекта заключается в применении новых форм работы в районе; участковый 
принцип организации работы. Специалист по социальной работе, социальный педагог, психолог, 
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специалист Службы раннего выявления семейного неблагополучия и воспитатели — это единая ко-
манда, осуществляющая свою деятельность в тесном сотрудничестве со специалистами других 
структурных подразделений. В реализации проекта принимают участие не только специалисты учре-
ждения, но и равноправные партнеры — специалисты ведомств системы профилактики. Таким обра-
зом, осуществляется межведомственное взаимодействие субъектов профилактики социального си-
ротства. 

В рамках проекта район разделен на участки по поселениям, за которыми закреплены специали-
сты Центра. Они принимают участие в разработке «Социального паспорта участка», на основании 
которого планируется дальнейшая работа. Каждый социальный паспорт содержит информацию об 
административно-территориальном положении участка, о социальных объектах, семьях социального 
риска. Эти данные помогают специалисту оперативно решать вопросы, связанные с оказанием соци-
альной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Выявление семей — первый этап в деятельности участкового специалиста по социальной рабо-
те, в ходе которого применяются нормативно допустимые формы и методы. Следующий этап — это 
диагностика социального неблагополучия, выявление социальных проблем и поиск оптимальных пу-
тей их решения. Далее — осуществление социального сопровождения и социального патронажа се-
мей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальное сопровождение предусматри-
вает разработку и реализацию индивидуальных программ социальной реабилитации семей с целью 
мотивации на позитивные изменения. 

Мотивация семей на стабилизацию семейных отношений, преодоление кризисов в общении с 
детьми, выработка новых жизненных ориентиров — это функционал участковой социально-
психологической службы, работающей в единой команде со специалистами по социальной работе.  

Реализация мероприятий по данному направлению обеспечивает: 
- максимальное приближение социальной помощи к месту проживания семей и отдельных ка-

тегорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- доступность социальных услуг; 
- своевременное выявление социальных проблем и определение способа их решения; 
- эффективную профилактику социального неблагополучия семей и отдельных граждан; 
- координацию межведомственного взаимодействия в преодолении социального неблагопо-

лучия семей, проживающих на участке. 
С внедрением технологии раннего выявления семейного неблагополучия в районе снизилось 

количество семей, находящихся в социально опасном положении (2011 г. — 33 семьи, 2012 г. — 22 
семьи, 2013 г. — 23 семьи, на 1 августа 2014 г. — 11 семей) [2]. 

Таким образом, раннее выявление семейного неблагополучия основывается на 
межведомственном взаимодействии субъектов профилактики социального сиротства и состоит из 
трех этапов. На первом этапе происходит выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении. Здесь важно четко задать критерии, по которым семья может быть отнесена к 
неблагополучным. К таким критериям, как правило, относятся низкий уровень доходов семьи, 
бездуховность, асоциальное поведение родителей, конфликтные взаимоотношения между супругами, 
детьми и родителями, злоупотребление спиртными напитками и многое другое. В такой семье 
нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции. Помимо 
семей с явным неблагополучием, к которым исследователи относят конфликтные, проблемные, 
асоциальные типы, предлагается обратить внимание на семьи со скрытой формой неблагополучия, 
где за внешним благополучием, по мнению авторов, скрываются расхождения с общепринятыми 
моральными ценностями, которые оказывают деструктивное влияние на формирование личности 
ребенка [1]. На данном этапе очень важно задействовать механизмы межведомственного 
взаимодействия, подключить к этому учителей в школах, врачей и медсестер в детских 
поликлиниках, воспитателей в детских садах, так как именно они в своей повседневной деятельности 
работают с несовершеннолетними детьми. Тем более важно научить их распознавать признаки 
семейного неблагополучия по внешнему виду ребенка, по его физическому и эмоциональному 
состоянию.  

На втором этапе осуществляется диагностика социального неблагополучия. Здесь важное 
значение приобретает подготовка к первому контакту с клиентом и его социальным окружением. 
Необходимо предварительно собрать всю возможную информацию о семье: индивидуальные 
особенности родителей, детей, социальные контакты, существующие социальные проблемы, 
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особенности реакции на контакт извне со стороны социальной службы. Перед специалистом во время 
первых визитов стоит задача — формирование доверительного отношения к социальной службе в 
целом, к специалисту в частности.  

На третьем этапе осуществляется социальный патронаж, то есть непосредственная работа с 
семьей. Здесь специалист разрабатывает и реализовывает индивидуальную программу социальной 
реабилитации семьи. В процессе работы с семьей необходимо мотивировать, прежде всего, 
родителей на сотрудничество, стабилизацию семейных отношений, решению социальных проблем. 
Причем клиенты должны осознавать собственную ответственность за развитие ситуации, они 
должны понимать конечную цель подобного сотрудничества, а именно — сохранение кровной семьи 
для ребенка.  

Итак, негативная динамика развития социального сиротства в нашей стране во многом 
определила значимость социальной профилактики. Приоритет, по нашему мнению, должен быть 
отдан технологии раннего выявления семейного неблагополучия. Объектом данной технологии 
является даже не ребенок, а семья в целом. Эффективной будет только та помощь, которая будет 
направлена не только и даже не столько на ребенка, а на его ближайшее окружение с целью 
сохранения биологической семьи для него.  
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В данной статье исследуются проблемы безнадзорных и беспризорных детей. На основе прове-
денного социологического исследования проводится анализ причин и условий поступления 
безнадзорных и беспризорных детей в государственное учреждение социального обслуживания 
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».  
Безнадзорность и беспризорность детей является одной из актуальных проблем современного 
российского общества. Меры, принимаемые государством, являются недостаточными для раз-
решения данной проблемы, поскольку полученные данные свидетельствуют о деформации ин-
ститута семьи, ее неблагополучии – источника формирования и пополнения слоя безнадзорных 
и беспризорных детей и подростков. Исследование показало, что наиболее важным моментом в 
предупреждении безнадзорности в подростковой среде является организация конкретных про-
филактических мероприятий для предотвращения данного явления. 
Ключевые слова: неблагополучие семьи, социализация, девиантное поведение, образ жизни, 
социальное учреждение, реабилитация, малообеспеченность. 
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The problem of neglected and homeless children was investigated in the article. Based on the case 
study we analyzed the causes and conditions of neglected and homeless children receipt in the public 
institution of social service "Republican social rehabilitation center for minors". Neglect and aban-
donment of children is one of the urgent problems of modern Russian society. The measures taken by 
the State are insufficient to resolve this problem. The obtained data indicated the deformation of  
family institution, its troubles; as a result of it such families became a source of formation and replen-
ishment of neglected and homeless children and adolescents stratum. The study showed that the most 
important point in prophylaxis of homelessness among adolescents was organization of specific pre-
ventive measures.  
Keywords: family trouble, socialization, deviant behavior, lifestyle, social institutions, rehabilitation, 
low income. 

 
Безнадзорность и беспризорность детей и подростков — одна самых тревожных проблем совре-

менного российского общества. Несмотря на принимаемые правительством РФ в последние годы ме-
ры, наблюдается рост безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. В настоящее время не су-
ществует надежных данных о количестве беспризорных детей в России. По разным источникам бес-
призорных детей насчитывается от 2–2,5 (госданные) до 3–4 млн (по оценкам Совета Федерации, 
Прокуратуры РФ и независимых экспертов). Даже если взять минимальное количество беспризор-
ных, оно окажется приближено к показателям послевоенного Советского Союза: в 1945 г. было 678 
тыc. детей-сирот [5, 30]. В разных регионах применяются на практике различные методы подсчета 
беспризорных детей. В Улан-Удэ считают лишь тех детей, которые попали в отделение полиции.  

С целью выяснения основных причин и особенностей развития детской безнадзорности и бес-
призорности было проведено социологическое исследование в государственном учреждении соци-
ального обслуживания «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» (далее ГУСО «РСРЦН»), что включало анкетирование воспитанников. Использовался метод 
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серийной (гнездовой) выборки. В процессе исследования была выдвинута гипотеза, что главной при-
чиной поступления безнадзорных и беспризорных детей и подростков в ГУСО «Республиканский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» является неблагополучие семей, что 
выражается в оставлении детей без попечения, жестокое обращение по отношению к детям, амораль-
ный образ жизни родителей, малообеспеченность и др., в связи с этим у детей и подростков наруша-
ется процесс социализации, они недостаточно развиты, им присущи психологические проблемы, пе-
дагогическая запущенность, а также формируются отрицательные формы девиантного поведения. 

Результаты проведенного исследования показали, что основными причинами поступления несо-
вершеннолетних в социально-реабилитационный центр послужили алкоголизм матери (26 %), отсут-
ствие жилья (19 %), болезнь матери, оставление ребенка матерью в социально опасном положении 
(8 %), побеги из дома несовершеннолетнего (4 %). Полученные данные свидетельствуют о деформа-
ции семьи, ее неблагополучия – источника формирования и пополнения слоя безнадзорных, впослед-
ствии беспризорных детей и подростков. 

Несовершеннолетние доставляются в Центр по акту оперативного дежурного отдела внутренних 
дел, по направлению органов социальной защиты населения, органов здравоохранения, образования, 
органов опеки и попечительства, по личному обращению несовершеннолетнего, по заявлению роди-
телей или законных представителей. 
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Рис. 1. Место жительства до поступления в ГУСО «PCPЦН» 

 
Из рисунка 1 видно, что большая часть воспитанников центра — это жители города, так как 

данная социальная проблема свойственна именно городам. Очевидно, что в сельской местности люди 
менее разобщены и принимают большее участие в судьбе детей.  

В современных условиях институт семьи является базисным институтом социализации, в кото-
ром закладываются основы мировоззрения подростков. Воспитываясь в семье, дети получают свой 
первый социальный опыт, овладевают элементарными знаниями и моделями поведения, норматив-
ными и ценностными представлениями. Через призму семьи преломляются общественные нормы, 
ценности, она может усиливать, ослаблять либо нейтрализовать их влияние. Именно в семье закла-
дывается фундамент для дальнейшего развития и становления личности. Успешная социализация ре-
бенка в обществе зависит от состояния семьи и ее экономических, социальных и психологических 
факторов.  

Обработка собранной эмпирической информации показала, что одной из основных причин, тол-
кающих подростков на беспризорность является неполный состав семьи либо жизнь с родственника-
ми. Также в основном это большие многодетные семьи, в состав которых входит пять и более чело-
век (69 %), четыре и три (12 %).  

Процесс социализации протекает успешнее в наиболее благоприятных социально-
экономических, бытовых, психологических условиях, которые характеризуют семью как среду ста-
новления личности. Материальное состояние семей воспитанников центра характеризуется наличием 
своего жилья: свою квартиру и свой частный дом имеют 38 %.  

Озеро 

Кяхтинского 
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Материальное положение своей семьи респонденты оценили как среднее — 69 %, выше средне-
го — 15 %, ниже среднего и низкое — 18 %. В основном семьи живут на заработную плату (84 %), 
пенсию бабушки/дедушки (38 %), пенсию по потере кормильца (38 %), пособие (19 %). Тратятся 
деньги в семье и хватает их только на еду и одежду — 62 %, хватает практически на все — 30 %, не 
хватает даже на еду — 4 %. 

По результатам проведенного нами исследования можно судить о неблагополучии в семьях с 
безнадзорными детьми, поскольку на вопрос: «Где сейчас находятся твои родители?» были получены 
следующие данные — мама лишена родительских прав (27 %), ограничена в родительских правах 
(27 %), отец — умер (50 %) и дети не знают, где он (26 %). Все это в очередной раз доказывает, что 
родители не выполняют свои родительские обязанности, не желают заниматься воспитанием и мате-
риальным обеспечением своих детей.  

По результатам различных исследований можно установить прямую зависимость образа жизни 
детей от образа жизни их родителей, поскольку на ранних этапах социализации дети «впитывают» в 
себя поведение родителей. Если семья придерживается антиобщественных и девиантных норм пове-
дения и ведет аморальный образ жизни, то такое же поведение перенимает и ребенок.  

Согласно результатам социологического исследования среди детей и подростков выяснилось, 
что их родители страдают алкоголизмом, причем женский алкоголизм доминирует — 76 %, мужской 
— 70 %. Наркоманией страдают женщины — 12 %, мужчины — 16 %. Таким семьям присущи частые 
ссоры, дебоши, неадекватное, агрессивное поведение.  

В последние годы широко распространен фактор насилия. Оно может принимать как психиче-
скую, так и физическую форму. Проведенное исследование среди воспитанников центра указывает на 
тот факт, что в отношении детей практиковалось насилие. Ссоры возникали между родителями и 
детьми, на это указали 16 %, оскорбления в свой адрес — 38 % детей, применение физической силы 
— 26 %, родители выгоняли из дома — 16 % детей. Насилие в семье является одной из причин ухода 
ребенка из дома.  

Образовательное учреждение также является одним из основных социальных институтов, ока-
зывающим социализирующее влияние на становление личности подростка. Образовательные инсти-
туты имеют огромный воспитательный потенциал и являются одним из важнейших факторов социа-
лизации и профилактики безнадзорности несовершеннолетних [4].  

Результативность обучения детей в школе определяется не только уровнем и качеством педаго-
гических методик, но и условиями, в которых протекает образовательный процесс, а также экономи-
ческим статусом, уровнем образования и культурным уровнем семьи. Необходимо отметить, что со-
гласно результатам социологического исследования уровень образования у родителей воспитанников 
центра достаточно высокий (риc. 2). 
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Рис. 2. Уровень образования родителей воспитанников центра 

 
Невнимание со стороны родителей в отношении воспитания детей может привести к тому, что 

дети могут пополнить ряды безнадзорных. Педагогическая запущенность детей ведет к тому, что не 
раскрываются и не развиваются положительные качества ребенка. Основная часть подростков, утра-
тив семейные связи, замыкаются в себе, начинают пропускать занятия, плохо усваивают учебный ма-
териал.  

Средне‐специальное 
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Основная масса подростков учится на «3» и «4» (66 %), оставались на второй год — 46 %, нра-
вится учиться — 84 %, посещают каждый день занятия — 100 %. 

Среди основных причин безнадзорности является влияние социального окружения, в котором 
социализируется ребенок. Родители безнадзорных детей обычно плохо контактируют со своими 
детьми и недостаточно хорошо понимают их внутренний мир, уделяют им недостаточно времени и 
внимания, не понимают их поведение, фактически не знают их друзей и то, как они организуют свой 
досуг. Подростки стараются убежать от всех семейных проблем, непонимания и пытаются найти дру-
зей с похожей судьбой.  

Одной из крайних форм проявления безнадзорности является уход из дома либо центра. Для вы-
явления частоты уходов из дома респондентам был задан вопрос: «Случалось ли, что Вы самовольно 
покидали РСРЦН?», на который 30 % ответили положительно; «Вам когда-нибудь хотелось уйти из 
дома?» ответили положительно 38 %, и на вопрос «Случалось ли, что Вы уходили, убегали из дома?» 
ответили положительно 26 % респондентов.  

Причины побега разные, в основном: хотелось погулять, насилие со стороны матерей, отцов, от-
чимов, опекунов, приемных родителей. Временной интервал длительности побега заключается от 1 
дня до 2 недель. В большинстве случаев «беглецы» находились у родственников, у друзей, подружек. 

Детям из неблагополучных семей не обеспечивают надлежащего физического, интеллектуаль-
ного и эмоционального развития. Такие дети, как правило, отстают в учебе. Проявляется повышенная 
напряженность со стороны одноклассников и учителей, что делает их более ранимыми. Свое ущем-
ленное «Я» они компенсируют через агрессию и конфликты со сверстниками и учителями [3].  

К основным моментам отрицательного девиантного поведения респонденты относят причине-
ние физического вреда — 34 %, толкнуть/ударить кого либо — 20 %, оскорбление, ругань матом — 
23 %, демонстративно отказываться от общения, грубить кому-либо — 12 %. 

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, подростки ищут товарищей с подобными пробле-
мами, основное занятие которых бесцельное времяпровождение на улице, где они приобретают вред-
ные привычки в виде токсикомании (8 %), употребления спиртных напитков (20 %), наркотиков 
(4 %), курения табачных изделий (35 %), азартных игр (50 %) и др.  

Склонность к асоциальному поведению наблюдается в отношении респондентов к соблюдению 
законов. Так, из ответов видно, что не все готовы неукоснительно соблюдать законы, 23 % — можно 
нарушать по необходимости, можно нарушать для достижения благих целей (4 %). На вопрос «При-
ходилось ли Вам брать чужое без разрешения?» 42 % респондентов ответили положительно, что сви-
детельствует о противоправных действиях. 

Необходимо принимать конкретные меры по профилактике девиантного поведения, поскольку в 
будущем эти дети могут реализовать себя в более тяжких противоправных действиях и попасть в ме-
ста лишения свободы. К тому же ситуация среди опрашиваемых воспитанников центра характеризу-
ется следующим образом: имели приводы в милицию — 38 %, основная часть была задержана за 
нарушение комендантского часа — 30 %, побег из дома — 13 %, побег из центра, драка, угон, упо-
требление спиртных напитков, сидел в подъезде, прогуливал уроки, как свидетель, неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения – 10%. 

На сегодняшний день сфера организации досуга занимает одно из основных мест в жизнедея-
тельности подростков. Согласно полученным эмпирическим данным на первое место выходит бес-
цельная организация досуга, которая в основном посвящена прогулкам на улице с друзьями — 88 %. 

Несмотря на некоторые негативные моменты в поведении воспитанников ГУСО «РСРЦН», основ-
ная масса детей и подростков довольна своей жизнью в настоящее время (74 %), оптимистично смотрит в 
будущее, хочет в дальнейшем создать собственную семьи и профессионально реализоваться. 

В проведенном исследовании многие респонденты указали на желание поменять свою жизнь в 
лучшую сторону – около 83 %, а 12 % респондентов затруднились дать ответ. Большинство опраши-
ваемых хотят в будущем получить высшее образование (65 %) и средне-специальное (19 %). 

Большинство беспризорных детей и подростков хотят иметь в будущем свою семью. Ответы ре-
спондентов на вопрос: «Собираетесь ли Вы в будущем жениться (выйти замуж)?» распределились 
следующим образом: 57 % — планируют создать свою семью, 19 % – не желают вступать в брак, 
24 % — не знают. Большинство воспитанников центра планируют создать собственные семьи. Ре-
спонденты настроены на рождение собственных детей, причем многие желают иметь 3 и более 
(38 %).  
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В результате исследования многие воспитанники центра настроены на трудовую деятельность 
— 92 % хотели в будущем иметь постоянную работу, 8 % не думали об этом. 

При ответе на вопрос о будущей профессии основная часть безнадзорных и беспризорных детей 
и подростков остановилась на профессиях, требующих мужественности, ответственности, решитель-
ности: полицейский (26 %), военный (23 %), адвокат (15 %), пожарный (15 %), врач (7 %), бизнесмен 
(4 %) и др., но есть и те, кто желает работать в сфере услуг: продавец (19 %), водитель (15 %), повар 
(11 %), массажист, парикмахер (4 %) и др. 

В числе основных причин роста детской безнадзорности и беспризорности можно выделить 
низкий материальный  уровень семей и морально-психологический климат семьи. Нестабильность 
социально-политической и социально-экономической ситуации в российском обществе в последние 
десятилетия создает почву для резкого увеличения отклоняющегося поведения среди детей и под-
ростков, что способствует возникновению многих проблем в этой среде. 

В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что выявленные со-
циальные характеристики безнадзорных и беспризорных детей и подростков позволили доказать ги-
потезу, о том, что среди основных факторов, ставших причиной распространения безнадзорности и 
беспризорности среди воспитанников ГУСО «РСРЦН», являются семейное неблагополучие и отрица-
тельное воздействие со стороны окружающих подростка сверстников. Также автором было доказано, 
что безнадзорность — негативное социальное явление, которое влечет за собой приобщение подрост-
ка к пагубным привычкам, таким как курение, употребление алкогольных напитков, наркомания, 
азартные игры. Необходимо отметить, что прослеживается связь между частотой проявления вер-
бальной и невербальной агрессии и времени, которое ребенок проводит на улице.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что наиболее важным моментом в преду-
преждении безнадзорности в подростковой среде является организация конкретных профилактиче-
ских мероприятий по предотвращению данного явления. Это прежде всего работа с семьями группы 
риска, неблагополучными семьями, семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также 
непосредственная работа с несовершеннолетними: организация досуга, ознакомление с правилами 
ЗОЖ, с физической культурой, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, по-
мощь в обучении, профориентации и др. Все это представляется допустимым при активной совмест-
ной деятельности государственных и общественных структур на фоне совершенствования системы 
правовых и организационных мер по предупреждению безнадзорности и беспризорности. 
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Отклонения от социальных норм, несмотря на большое разнообразие, имеют некоторые общие 
причины, поддерживающие их существование, ведущие к их росту и распространенности. По 
своей сути они сводятся к объективным и субъективным противоречиям общественного разви-
тия, которые нарушают взаимодействие личности с социальной средой и ведут к формам пове-
дения индивидов, не согласующимся с существующей нормативной системой. В данной статье 
дается описание особенностей и причин девиантного поведения подростков и роли семьи в 
профилактике данной патологии. Автор представляет результаты социологического исследо-
вания среди воспитанников Центра социальной реабилитации несовершеннолетних г. Улан-
Удэ, целью которого было выяснение причин девиантного поведения среди подростков. В ре-
зультате анкетирования было выявлено, что среди основных факторов, влияющих на формиро-
вание отклоняющего поведения, доминируют следующие: семейные конфликты, асоциальное 
поведение родителей, подростковая среда и прочие. Также в статье дается описание программ 
профилактики таких форм девиантного поведения, как безнадзорность и беспризорность, вред-
ные привычки, которые успешно реализуются в Центре социальной реабилитации несовер-
шеннолетних г. Улан-Удэ. 
Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, неполная семья, подростковая среда, об-
щество. 
 
TO THE PROBLEM OF STUDYING THE CAUSES OF DEVIANT BEHAVIOR AMONG 
ADOLESCENTS 
 
Varvara V. Ikhisonova 
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Despite the great diversity deviation from social norms have some common reasons that support its 
existence, lead to its growth and spread. Inherently they come to subjective and objective contradic-
tions of social development, which violate the interaction of person with social environment and lead 
to behaviors inconsistent to the existing regulatory system. In the article the characteristics and causes 
of deviant behavior among adolescents and the role of family in its prevention were described. We 
presented the results of survey carried out among foster children of Ulan-Ude Social Rehabilitation 
Center of Minors and aimed at determining the causes of adolescents’ deviant behavior. The survey 
revealed that among the main factors influencing the formation of deviant behavior were the follow-
ing: family conflicts, antisocial behavior of parents, adolescents’ environment and others. We also de-
scribed the programs for such forms of deviant behavior prevention as neglect and homelessness, ad-
dictions; they were successfully implemented in Ulan-Ude Social Rehabilitation Center of Minors.  
Keywords: deviant behavior, adolescent, parent family, adolescents’ environment, society. 

 
Изменения, происходящие в современном обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной из 

которых является проблема девиантного поведения подростков, оказывающая негативное влияние на 
развитие современного общества. Подростки — одна из наиболее динамичных групп населения, ко-
торая очень быстро реагирует на все перемены, изменения, происходящие в общественной жизни, 
при этом она, меняя свои взгляды, ценности, установки, усваивает как позитивные, так и негативные 
их образцы.  

Распространение асоциальных явлений в подростковой среде, в том числе уклонение от посе-
щения средних общеобразовательных учреждений, безнадзорность, употребление алкогольных 
напитков, наркотических веществ, асоциальное поведение способствуют росту преступности, заболе-
ваний, снижению нравственных и ценностных ориентаций общества. 
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В качестве факторов, способствующих возникновению асоциального поведения подростков, вы-
ступают социально-экономическая нестабильность общества, усиление влияния псевдокультуры, се-
мейное неблагополучие, отсутствие контроля за поведением детей и т. д. [1] 

Самым тревожным остается то, что девиантное поведение подростков характеризуется негатив-
ной динамикой, поскольку большинство молодых людей становятся участниками организованных 
групп, занимающихся преступной деятельностью.  

В любом обществе существуют различные виды и формы девиантного поведения подростков, 
которые нуждаются в тщательном исследовании и разработке социальных программ профилактики 
данного негативного явления. 

 Для выяснения причин девиантного поведения подростков нами было проведено социологическое 
исследование на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Улан-Удэ. Еже-
годно в центре проходят реабилитацию 150–180 несовершеннолетних. Из числа поступивших детей толь-
ко 4–5 % являются круглыми сиротами, 2–3 % — социальными сиротами, остальные на момент зачисле-
ния не имеют статуса. Так, из числа опрошенных 94 % респондентов оказались социальными сиротами, 
6 % – круглыми сиротами, 62 % — из неполных семей, 38 % — из полных семей. 

По результатам анкетирования большая часть опрошенных (51 %) оказалась в Центре социаль-
ной реабилитации по причине алкоголизма родителей, 25 % — из-за частых конфликтов в семье, 12 
% — из-за родительской жестокости, 12 % —  по причине лишения родительских прав. 

Недостатки воспитания детей в семье лиц, страдающих алкогольной зависимостью, обусловли-
ваются характерными для таких родителей изменениями личности, что резко ограничивает круг ин-
тересов. В подобных семьях воспитательная функция не выполняется родителями, проблемам и ин-
тересам ребенка не уделяется внимания.  

 В семьях, где один или оба родителя страдают алкогольной зависимостью, дети испытывают 
такие негативные психологические состояния, как депрессивность, постоянные стрессы, раздражи-
тельность, низкая самооценка, проблемы в общении со сверстниками [2]. 

На вопрос «Случались ли факты насилия со стороны родителей по отношению к Вам» 25 % ответи-
ли, что родители их били, оскорбляли, избивали ремнем или кулаками. В результате этого у детей может 
развиться патологическая робость, пассивность, затаенная враждебность, неспособность любить других. 

В семьях, где практикуется жестокое поведение, дети постоянно испытывают чувство страха. 
Подобный страх может проявляться различным образом: от ухода в себя и пассивности до насиль-
ственного поведения. 

На вопрос «В вашей семье родители, родственники употребляют спиртные напитки, табачные 
изделия, наркотики?» 56 % детей ответили, что в их семьях есть курящие, 50 % ответили, что в их се-
мьях родители злоупотребляют алкоголем. 

На вопрос «Какие проблемы Ваша семья испытывает больше всего?» 51 % детей ответили, что 
алкоголизм родителей, 25 % — психологические, 12 % — проблемы взаимоотношений между членами 
семьи, 12 % – насилие в семье. 

На вопрос «Какое негативное воздействие Вы испытывали со стороны родителей?» 38 % ответили, 
что выслушивали оскорбления, 18 % стали жертвами физического насилия, 18 % поддавались физиче-
ской агрессии, 13 % испытали психологическое давление, к 13 % родители относятся безразлично. 

Социально-психологическое состояние респондентов в общей выборке отражает сложную сово-
купность индивидуально-психологических и социально-экономических факторов, что выражается в 
высокой степени тревоги и неуверенности в будущем у половины респондентов. 60 % респондентов 
указывают на то, что они испытывают состояние, характеризуемое как «сложное или безвыходное». 
Это способствует формированию депрессивного синдрома и, как следствие, поиску нестандартного 
выхода из этих ситуаций, в том числе наркомании, употреблении алкоголя, токсикомании и др.  

Конфликты в семье — наиболее часто встречающаяся проблема. На вопрос «В ваше присутствие 
происходили ли конфликты в вашей семье?» 57 % детей ответили, что да. На вопрос «Как часто про-
исходят конфликты в вашей семье?» 57 % детей ответили, что чаще одного раза в неделю, 25 % — 1 
раз в неделю, 18 % — 1 раз в месяц. 

Для того чтобы определить условия и причины девиантного поведения подростков, в первую 
очередь необходимо рассмотреть особенности психологического климата семьи, взаимоотношения 
ребенка со сверстниками. На вопрос «С кем в семье у Вас отсутствует взаимопонимание?» 44 % под-
ростков ответили, что взаимопонимания нет с матерью  — 38 %, 12 % признались, что взаимопонима-
ние отсутствует со всеми и 6 % — с отчимом. 
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Все вышеперечисленные факторы не могли не сказаться на самочувствии и поведении подрост-
ков. На вопрос «Курите ли вы?» 82 % признались, что курят, 18 % ответили, что не курят. На вопрос 
«Если Вы курите, то, что Вас подтолкнуло к этому?» подростки отвечают следующим образом: влия-
ние друзей — 56 %, пример родителей — 32 %, любопытство — 6 %, желание стать взрослее — 6 %. 
38 % детей признались, что употребляют алкогольные напитки, 62 % ответили, что не употребляют 
алкогольные напитки. На вопрос «Что способствовало тому, что Вы стали употреблять алкогольные 
напитки?» подростки ответили следующим образом: пример родителей послужил для 13 % подрост-
ков, влияние друзей — также 13 %, любопытство — 6 %, желание стать взрослее — 6 %. 18 % подрост-
ков признались, что употребляли наркотические вещества, 82 % ответили, что не употребляли нарко-
тические вещества. Из причин, способствующих употреблению наркотиков, подростки указали следу-
ющие: 12 % — влияние друзей, 6 % — любопытство. 

Тем не менее, несмотря на различные негативные проявления в семьях, 94 % детей хотели бы 
обратно вернуться в семьи, соответственно 6 % не хотят обратно возвращаться в семью. 

В центре с детьми проводится большая работа. Разрабатываются и реализуются индивидуальные 
программы работы с несовершеннолетними с учетом всех выявленных факторов и обстоятельств: воз-
растных, физических и интеллектуальных. Детей включают в учебную, трудовую, познавательную, досу-
говую и иную деятельность, а также в процесс самообслуживания. Восстанавливаются нарушенные связи 
со школой, социальный статус подростков в коллективе сверстников. Также идет работа по снятию пси-
хотравмирующих ситуаций и их последствий среди ближайшего окружения несовершеннолетних. 

Для более эффективной профилактики безнадзорности и беспризорности в центре введены новые 
формы работы: создан постоянно действующий туристический клуб. Дети учатся любить природу, 
бережно относиться к природным богатствам. Они получают положительный настрой на общение с 
людьми, учатся взаимопомощи и взаимовыручки, что в будущем помогает им лучше адаптироваться в 
социуме, завязывать новые связи взамен прежним. 

В центре используются различные программы: психологи работают по программе «Развитие само-
оценки у детей», успешно продолжается работа по программе «Коррекционно-воспитательная работа с 
детьми по развитию речи», программа по физическому воспитанию, программа «Развитие эстетических 
способностей детей школьного и дошкольного возраста средствами театрального искусства». 

Таким образом, в неблагополучных семьях дети испытывают недостаток духовной и нравственной 
близости с родителями. В подобных семьях отсутствуют положительные образцы поведения: сопережи-
вание близким, моральные нормы и принципы поведения, что, в свою очередь, приводит к раннему 
взрослению подростков. Для таких подростков характерны агрессивные социальные роли, формирование 
таких черт характера, как лживость, безволие, склонность к бродяжничеству и лицемерие.  

Дети становятся заложниками среды асоциального поведения, начинают употреблять спиртные 
напитки. Как показывает практика, такие формы девиантного поведения, как наркомания, алкоголи-
зация, табакокурение и т. д., хотя и связаны с улицей, досугом, с местом учебы, берут свое начало в 
семье и в ней проявляют себя наиболее активно. 

 Таким образом можно констатировать, что распространение девиантного поведения, структурные 
изменения семьи зачастую экономически делают семью несостоятельной, провоцируют негативный мик-
роклимат и формируют неудовлетворенные условия для воспитания ребенка, находящегося в них. 
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В статье говорится о социальном самочувствии студенческой молодежи в условиях экономиче-
ского кризиса. Вопросы социального самочувствия отражают общий настрой населения, пси-
хоэмоциональный климат, выраженность социальной напряженности в регионе. Под социаль-
ным самочувствием студенческой молодежи понимается настроение, определяющее стратегию 
поведения и в конечном итоге качество жизни данного социального субъекта. Социальное са-
мочувствие студентов вузов отражается не только в самооценке их материального положения и 
уровня дохода, но и в их эмоциональной реакции на условия своей жизни, в доминирующих 
чувствах, настроениях. Для выявления социального самочувствия студенческой молодежи ав-
торами было проведено социологическое исследование в апреле-мае 2014 г. В качестве основ-
ного метода исследования выбрано анкетирование. В статье анализируются результаты прове-
денного социологического исследования. 
Ключевые слова: социальное самочувствие, студенческая молодежь, материальное положе-
ние. 
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The issues of social well-being reflect general mood of population, psycho-emotional climate, the severi-
ty of social tension in a region. In the article social well-being of students at the period of economic crisis 
was considered. Social well-being of students we understood as a mood determining the strategy of 
social subject’s behavior and, ultimately, the quality of his life. University students’ social well-being 
was reflected not only in self-assessment of their financial position and level of income, but also in 
their emotional reaction to the conditions of life, in dominant feelings and moods.  To identify stu-
dents’ social well-being in April and May of 2014 we had carried out the sociological study. The re-
sults of the survey showed, that in conditions of economic crisis students as well as other categories of 
people had financial difficulties, in this terms the problem of student’s self-sufficiency became urgent.  
Keywords: social well-being, students, financial situation. 

 
Исследование социального самочувствия людей как обобщенной эмоционально-оценочной ре-

акции на различные социальные изменения и свое положение в обществе является одним из важней-
ших направлений социологического анализа развития общества на современном этапе. Одним из ин-
дикаторов последствий экономических потрясений в обществе является социальное самочувствие 
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населения. Изучение общественного мнения через разные социологические методы с привлечением 
статистических данных позволяет обрисовать объективную картину общественных реалий. Вопросы 
социального самочувствия отражают общий настрой населения, психоэмоциональный климат, выра-
женность социальной напряженности в регионе [1]. 

Социальное самочувствие является ведущим фактором определения общественных настроений. 
По мнению многих ученых, самочувствие определяется в первую очередь качеством жизни. Понятия 
«социальное самочувствие» и «качество жизни» в научной литературе определяются как объективно-
субъективные характеристики. По мнению Н. В. Дулиной и В. В. Токарева, понятие «качество жиз-
ни» — это комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения с акцентом на объек-
тивные показатели, в то время как «социальное самочувствие» в большей степени отражает самочув-
ствие самого индивида [4]. 

По мнению Р. В. Карамельского, под социальным самочувствием студенческой молодежи по-
нимается настроение, определяющее стратегию поведения и в конечном итоге качество жизни данно-
го социального субъекта. Социальное самочувствие студентов вузов отражается не только в само-
оценке их материального положения и уровня дохода, но и в их эмоциональной реакции на условия 
своей жизни, в доминирующих чувствах, настроениях. Поэтому содержание социального самочув-
ствия студентов можно охарактеризовать по двум основным аспектам: удовлетворенность условиями 
жизни (оценка удовлетворенности потребностей физического существования) и социально-
психологический комфорт (оценка удовлетворенности потребностей социального существования). 
Помимо оценки «удовлетворенности условиями жизни» и «социально-психологического комфорта» 
социальное самочувствие дает представление и о степени социальной активности студенчества [5]. 

На сегодняшний момент количество молодежи в стране постепенно сокращается. Об этом сви-
детельствуют статистические данные, представленные Росстатом. Количество молодежи в возрасте 
от 15 до 29 лет сократилось с 2010 по 2014 г. на 3 млн, 91 тыc. чел.: 2010 г. — 32 млн 540 тыc. чел., 
2011 г. — 32 млн 371 тыc. чел., 2012 г. — 31 млн 558 тыc. чел., 2013 г. — 30 млн 557 тыc. чел., 2014 г. 
— 29 млн 449 тыc. чел. [3] Следует отметить, что эту тенденцию вызывает взросление детей 1990-х 
годов рождения, когда был пик спада рождаемости в стране в силу различных социальных и эконо-
мических причин. В возрастных когортах от 0 до 14 лет наблюдается увеличение численности, это 
подрастают дети 2000-х годов рождения.  

Молодежь и студенчество тесно взаимосвязаны между собой. Студенчество представляет собой 
учащуюся часть молодежи. Студенты — это учащиеся высших учебных заведений. Они представля-
ют собой социально-демографическую группу, которая характеризуется определенным обществен-
ным положением, ролью и статусом.  

На 2013/14 учебный год количество высших учебных заведений в России составляло 969 орга-
низаций, из них 578 государственных и муниципальных организаций и 391 частная организация. В 
этот же учебный год численность студентов составила 5 млн 647 тыc. чел., из них 4 млн 762 тыc. чел. 
обучались в государственных и муниципальных образовательных организациях, 885 тыc. чел. обуча-
лись в частных образовательных организациях [7]. 

В Республике Бурятия система высшего профессионального образования, в которой обучается 
студенческая молодежь, представлена 4 государственными вузами, 2 негосударственными вузами, 9 
филиалами государственных и негосударственных вузов. 

На 1 января 2014 г. в Республике Бурятия в высших учебных заведениях по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры обучается 38,9 тыc. студентов. За период с 2010 г. числен-
ность студентов вузов сократилась на 9,3 тыc. человек. Так, в 2010 г. обучалось 48,2 тыc. чел., 2011 г. 
— 46,3 тыc. чел., 2012 г. — 45,7 тыc. чел., 2013 г. — 38,9 тыc. чел. [6] 

 Для выявления социального самочувствия студенческой молодежи авторами было проведено 
социологическое исследование в апреле-мае 2014 г. В качестве основного метода исследования вы-
брано анкетирование, посредством которого было опрошено 162 респондента по квотной многосту-
пенчатой выборке. Исследованием были охвачены студенты, обучающиеся в Бурятском государ-
ственном университете. Распределение по полу было таким: респонденты мужского пола — 35,8 %, 
респонденты женского пола — 64,2 %. Национальный состав: буряты — 60,5 %, русские — 33,3 %, 
другие национальности (тувинцы, якуты, татары и др.) — 6,2 %. Возраст респондентов был следую-
щим: 17 лет — 3,7 %; 18 лет — 17,9 %; 19 лет — 16,1 %; 20 лет — 20,4 %; 21 год — 22,8 %; 22 года 
— 12,9 %; 23 года — 2,5 %; старше 23 лет — 3,7 %. 
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Главной целью исследования было изучение социального самочувствия студенческой молодежи 
Республики Бурятия. Студенческая молодежь представляет собой определенную группу населения, 
обладающую высоким потенциалом. Ее настроения и ожидания во многом определяют вектор разви-
тия территории. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: определе-
ние статусных параметров студенческой молодежи, изучение самооценки экономического и финан-
сового положения студентов; выявление субъективных оценок собственных потребительских пред-
почтений. 

Принято считать, что социальное самочувствие человека определяется степенью удовлетворе-
ния его социальных потребностей, которые, в свою очередь, являются производными 
от существующей в обществе системы социальных благ, их производства и распределения. Чем 
больше человек ощущает нехватку социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие. Такой 
подход к измерению одного из важнейших показателей благополучия людей позволяет осуществлять 
разностороннюю оценку восприятия человеком своего положения в обществе и избежать опасности 
измерения ситуативных эмоциональных состояний [2]. 

На вопрос «Скажите, в целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своей жизнью в настоя-
щее время?» респонденты ответили следующим образом: вполне удовлетворен — 58,0 %, скорее удо-
влетворен — 30,3 %, скорее не удовлетворен — 8,0 %, совершенно не удовлетворен — 1,3 %, затруд-
няюсь ответить — 2,4 %. Большинство респондентов (88,3 %) проявляют ту или иную степень удо-
влетворения своей жизнью в настоящее время. Эта удовлетворенность проявилась и при ответе на 
следующий вопроc. При ответе на вопрос «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное 
(экономическое) положение Вашей семьи?» большинство респондентов оценили его выше среднего. 
Оценили очень хорошим 11,7 % респондентов, хорошим — 45,7 %, средним — 37,0 %, плохим — 
4,3 %, не ответили — 1,3 %.  

На вопрос «Ваше нынешнее материальное положение (Вашей семьи) лучше, хуже или примерно 
такое же, каким оно было год назад?» респонденты ответили так: улучшилось — 32,7 %, осталось 
таким же — 52,5 %, ухудшилось — 8,6 %, затруднились ответить 6,2 % респондентов. Мы опять ви-
дим в основном положительные оценки, т. е. у 85,2 % респондентов положение улучшилось или по 
крайней мере осталось прежним. Если сравнить ответы с предыдущим вопросом, то это положение в 
основном выше среднего и среднее (94,4 %).  

На вопрос «Как Вы полагаете, в ближайшие 12 месяцев Ваше материальное положение улуч-
шится, ухудшится или останется примерно таким же, как сейчас?» респонденты ответили: улучшится 
— 42,0 %, останется таким же — 37,7 %, ухудшится — 3,1 %, затрудняюсь ответить — 17,2 %. В ос-
новном преобладают оптимистичные взгляды на улучшение или сохранение нынешнего материаль-
ного положения респондентов. 

При ответе на вопрос «А материальное положение большинства россиян в ближайшие 12 меся-
цев улучшится, ухудшится или останется примерно таким же, как сейчас?» мнения респондентов 
разделились: улучшится — 19,1 %, останется таким же — 36,4 %, ухудшится — 16,1 %, затрудняюсь 
ответить — 28,4 %. Здесь мнения респондентов не так оптимистичны. Они считают, что кризисные 
явления в экономике страны в большей степени коснутся других россиян, но не их самих или их се-
мей. 

На вопрос «А как Вы полагаете, в ближайшие 5 лет уровень жизни большинства россиян в це-
лом улучшится, ухудшится или останется прежним?» респонденты ответили: улучшится — 46,3 %, 
останется таким же — 18,5 %, ухудшится — 10,5 %, затрудняюсь ответить — 24,7 %. В долгосрочной 
перспективе мнения респондентов более оптимистичны, поскольку за этот период, по их мнению, 
российская экономика выйдет из кризиса. Почти половина респондентов уверена в том, что уровень 
жизни большинства россиян улучшится. 

При ответе на вопрос «Как изменилась за прошедший год Ваша уверенность в будущем?» 
большинство респондентов считают, что уверенность повысилась (53,7 %), 35,2 % — осталась на 
прежнем уровне, 10,5 % — понизилась, 0,6 % затруднились ответить. Большинство респондентов 
считает, что их уверенность в будущем повысилась, несмотря на различные кризисные явления в 
российской экономике. Например, в Бурятии очень остро стоит проблема закредитованности населе-
ния, которая тесно связана с проблемой уменьшения доходов и безработицей.  

При ответе на вопрос «Кем Вы себя считаете в сравнении с другими?» подавляющее большин-
ство респондентов ответило, что считает себя средним (75,9 %), 8,6 % респондентов считает себя бо-
гаче среднего, 7,4 % затруднилось ответить, 4,9 % считает себя беднее среднего, 3,2 % — богатым. 
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Усредненность оценок своего социального статуса большинства респондентов говорит о желании не 
выделяться и быть как все. Также это свидетельствует о том, что в студенческой среде нет такого се-
рьезного расслоения, деления на богатых и бедных. Большинство респондентов действительно пред-
ставляют собой группу со средним материальным обеспечением и средними финансовыми возмож-
ностями. Однако в период кризиса эту группа имеет тенденцию к обеднению, поскольку реальные 
доходы населения, как показывает статистика, уменьшаются. Если оценивать доходы населения с 
точки зрения курса иностранной валюты (например, доллара), то есть все основания говорить о том, 
что реальные доходы снизились почти в два раза.  

В этих условиях при снижении реальных доходов российских семей важным становится вопрос 
самообеспечения студентов. На вопрос «Имеете ли Вы возможность подрабатывать во время учебы?» 
52,5 % респондентов ответили утвердительно, 40,7 % — отрицательно, затруднились ответить 6,8 % 
респондентов. Анализ ответов говорит о том, что больше половины респондентов имеет возможность 
подработать, обучаясь в университете. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на родителей и 
повысить доходы самих студентов. Эта тенденция ясно прослеживается и при ответах на следующий 
вопрос.  

На вопрос «Какие чувства у Вас вызывает Ваше социально-экономическое положение?» ре-
спонденты ответили: побуждает к активным действиям, стремлению «вертеться», чтобы выжить, — 
65,4 %, рождает чувство апатии, безысходности — 15,4 %, вызывает чувство протеста, побуждает к 
сопротивлению — 6,8 %, мирное отношение — 2,5 %, затруднились ответить — 9,9 %. Студенты, 
анализируя сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране, показывают высокий уро-
вень активности. В условиях экономического кризиса активность студентов, их стремление «вертеть-
ся», чтобы выжить, показывает, что, несмотря на их удовлетворенность жизнью и своим материаль-
ным положением, они также находятся в трудной экономической ситуации.  

На вопрос «Позволяют ли Ваши средства модно и красиво одеваться?» респонденты ответили 
следующим образом: позволяют, одеваюсь по последней моде — 14,8 %, средства позволяют оде-
ваться достаточно современно — 69,1 %, средств едва хватает на то, чтобы выглядеть более или ме-
нее современно — 12,4 %, средства не позволяют одеваться современно — 3,1 %, нет ответа — 0,6 %. 
В условиях повышения цен на одежду и обувь студенты все же находят возможность достаточно со-
временно одеваться.  

На вопрос «Имеете ли Вы возможность питаться в соответствии с Вашими желаниями?» ре-
спонденты ответили так: практически ни в чем себе не отказываю — 39,5 %, питаюсь нормально, но 
на деликатесы денег не хватает — 51,2 %, приходится во многом себе отказывать — 8,0 %, денег не 
хватает даже на самое минимальное питание — 0,6 %, затруднились ответить — 0,6 %. В настоящее 
время цены на продукты выросли, инфляция в стране имеет достаточно высокие показатели. В этих 
условиях большинство студенческой молодежи не может позволить себе роскошь в питании. 

Таким образом, анализируя социальное самочувствие студенческой молодежи в условиях кри-
зиса, мы можем отметить следующее. При определении своего материального положения в ближай-
ший год в основном преобладают оптимистичные взгляды на улучшение или сохранение нынешнего 
материального положения респондентов. При определении материального положения других людей 
в ближайшей перспективе мнения респондентов более пессимистичны, поскольку они считают, что 
кризисные явления в экономике страны в большей степени коснутся других россиян. При долгосроч-
ной перспективе большая часть респондентов уверена в том, что уровень жизни россиян улучшится. 
Большинство респондентов представляют собой группу со средним материальным обеспечением и 
средними финансовыми возможностями. Однако в период кризиса эту группа имеет тенденцию к 
обеднению, поскольку реальные доходы населения, как показывает статистика, уменьшаются. В этих 
условиях при снижении реальных доходов российских семей важным становится вопрос самообеспе-
чения студентов. Студенты, анализируя сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране, 
показывают высокий уровень активности. В условиях экономического кризиса активность студентов, 
их стремление «вертеться», чтобы выжить, показывают, что, несмотря на их удовлетворенность жиз-
нью и своим материальным положением, они также находятся в трудной экономической ситуации. 
Несмотря на все трудности, большинство респондентов проявляют ту или иную степень удовлетво-
рения своей жизнью и своим материальным положением в настоящее время.  
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Ключевые слова: социально-экономическая жизнь, городское и сельское домохозяйство, 
уровень жизни, Монголия. 
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Введение 
Семья как социальный институт является первичным и ключевым звеном всей социальной 

системы, что обусловлено социальными, экономическими и культурными факторами. По мнению А. 
Гидденса, семья – это группа людей, связанных родственными отношениями, взрослые члены 
которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми. Исходя из процессов социально-
экономических трансформаций происходит изменение качества жизни на уровне семьи. 

В статье рассмотрен вопрос об установлении уровня жизни монгольской семьи и влиянии 
социально-экономических факторов на качество жизни семьи, под которым понимается обеспечение 
жизненных потребностей, соотношение доходов и расходов семьи.  

Уровень жизни — это комплексная социально-экономическая категория. Под уровнем жизни 
понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, 
достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) 
потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически 
потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени, представляет 
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собой уровень жизни. По мнению философа А. Тойнби, «уровень жизни как средство, а качество 
жизни связано с целью жизни» (Batbaatar M., 2012). Политика поддержки домохозяйств в Монголии 
изменяется в связи с методикой установления уровня жизни. При преобразовании плановой 
экономики в рыночную, когда коренным образом меняется весь механизм функционирования 
экономики, возникает особый переходный кризис, названный венгерским экономистом Я. Корнаи 
«трансформационным спадом». Он обусловлен тем, что в зарождающейся рыночной экономике 
утрачивают силу прежние институты и механизмы хозяйственной деятельности, а новые, присущие 
рыночной системе, еще находятся на стадии формирования и не способны функционировать с 
полной отдачей. Основными характерными чертами трансформационного спада являются 
абсолютное падение производства практически во всех отраслях экономики, растущая в связи с этим 
безработица, инфляция, банкротство нерентабельных предприятий, снижение жизненного уровня, 
изменение стереотипа социальной защиты и др. 

С этих времен были разные направления в подходах к прожиточному минимуму в период 1991–
2001 гг. Например, в 1991–1996 гг. прожиточный минимум уровня жизни населения определялся с 
учетом разницы по городским и сельским местностям, в 1997–2000 гг. — по регионам в связи с 
установлением цен на топливо, в 2001 г. — по различиям регионального развития. По подходу к 
стандартному прожиточному минимуму черта бедности основана на минимальном наборе продуктов 
питания (Griffin, 2003). Можно сказать, что самым распространенным способом определения уровня 
жизни является сопоставление объема расходов и калорийности продуктов в расчете на одного члена 
домохозяйства. 

С начала 1990 г. правительство Монголии устанавливает прожиточный минимум в деньгах. Ряд 
многих юридических актов подтверждает заботу правительства Монголии об улучшении качества 
жизни, уровня жизни семьи. Например, закон о семье (1999), государственная политика развития 
семьи (2003), в 2005 г. в целях поддержки и улучшения уровня жизни семьи Правительством  выдает-
ся пособие на бракосочетание в размере 500 000 тугриков, с 2006 г. — пособие на рождение ребенка в 
размере 100 000 тугриков, каждый месяц — пособие по уходу за ребенком в размере 10 000 тугриков, 
а с 2009 г. каждый месяц из фонда человеческого развития выдается пособие по уходу за ребенком в 
размере 10 000 тугриков.  

Государственная политика направлена на поддержку развития семьи путем создания 
благоприятных условий для реализации социетальных функций семьи, этики, здорового образа 
жизни, семейных отношений, непрерывного улучшения уровня жизни. Авторы анализируют 
факторы, влияющие на качество жизни, в связи с государственной политикой. 

Анализ изменения качества монгольского домохозяйства. В рамках этой темы рассмотрены 
изменение состава монгольской семьи, состояние брака, источник дохода домохозяйства, 
соотношение дохода и расхода.  

Число и состав домохозяйства, состояние брака. По монгольской переписи населения 2010 г. 
(NSO, 2010; 89), число домохозяйств составило 713 780. Из общего числа домохозяйств 11,7 % были 
одинокими, 65,7 % — полными, 20,2 % — сложными, 2,4 % — смешанными. Среди домохозяйств 
большинство процентов — женщины с детьми. Домохозяйство — это группа людей, проживающих 
в одном жилом помещении или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем 
необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои 
средства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из 
брака, либо быть не родственниками, либо и теми, и другими. Домохозяйство могло состоять из 
одного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для 
жизни.  

Средняя численность населения на душу одного домохозяйства составила около 3,6 %, но по 
сравнению с тем же периодом 20-летней давности она уменьшилась на 1,4 %. Население в 1989 г. 
увеличилось на 2,7 %, а в 1999 г. уменьшилось на 1,4 %.  

Во время десятилетнего переходного периода уровень жизни понизился на 52 % из-за 
экономической уязвимости (GOM, Human development report, 2003:41). 

Когда развивается экономика любой страны, повышается уровень образования населения. 
В переходный период Монголии основной особенностью является средний возраст брака. Авторы 
рассматривают средний возраст брака по сравнению с развитыми и развивающимися или 
трансформационными странами. По статистическим данным средний возраст брака в развивающихся 
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странах ниже на 2,4–5,8 пункта, чем в развитых странах. А среди развивающихся стран Россия близка 
к пункту развитых стран.  

Источники дохода домохозяйства. В начале и середине переходного периода малый бизнес 
является основным источником дохода домохозяйства. В зависимости от количества дохода можно 
разделить домохозяйства на бедные (недостаточные средства к существованию) и богатые 
(достаточные средства к существованию). По результатам исследования оценки жизненного уровня 
при помощи метода установлено, что в 1992–1995 гг. появилось новое различие между бедными и 
богатыми. В 1995–2000 гг. разрыв в доходах между богатыми и бедными постоянно увеличивался. 
Прожиточный минимум населения (черта бедности) устанавливался в Монголии 13 раз с 1991 г. В 
первых 8 случаях прожиточный минимум определялся с учетом его разницы по городам и сельским 
местностям. 

В 1997 г. в связи с повышением цен на топливо правительством был установлен прожиточный 
минимум по 7 регионам. В 2001 г. прожиточный минимум населения и черта бедности были 
установлены по 5 регионам (Западный, Средний, Восточный, Южный и Центральный). В 1998 г. 
Великий Хурал Монголии принял закон «О прожиточном минимуме населения», согласно которому 
он принимался в качестве главного критерия при установлении пенсии, пособия и минимальной 
оплаты труда. 

Деградация уровня жизни домохозяйства в переходный период связана с отсутствием доходов. 
В начале переходного периода Монголии 30 % от всех доходов домохозяйства составили заработная 
плата, пенсия, 20 % — сельскохозяйственные и несельскохозяйственные доходы, 30 % — доход 
домашних хозяйств, 10 % — поддержка, помощь со стороны других людей.  

Анализируя данные о доходах по городу и сельской местности, выявилось, что 40–60 % дохода 
домохозяйства в городе занимали заработная плата и пенсия, а в сельской местности  доход 
домохозяйства (заработная плата, пенсия) составил 7 %,  около 60 % занимают  частное 
скотоводство, мелкая торговля, посадка овощей,  содержание свиней и куриц.  

В рыночной экономике некоторые объекты государственной собственности, по мере того как 
они начинают представлять интерес для частных или ассоциированных собственников капитала, 
приватизируются. В 1991 г. было принято решение о приватизации государственной собственности. 
В 1992–1993 гг. произошло снижение ВВП на 40 %, промышленного производства — на 35 %, 
сельского хозяйства — 20 %. Инфляция возросла в 18 раз, а безработица выросла до 8,7 %. По 
официальной статистике Великого Хурала Монголии 1995 г., было создано 4500 предприятий, 90 % 
из них были признаны банкротами, около 100 тысяч людей стали безработными. Появились богатые 
и бедные домохозяйства в монгольском обществе. С этого времени монголы сталкивались с такими 
явлениями переходного периода, как безработица члена домохозяйства, невозможность удовлетво-
рить повседневные продовольственные потребности, отсутствие одежды, товаров и т. д. 

Рыночные экономические отношения дали возможность многим людям иметь частную 
собственность, заниматься бизнесом и домашним хозяйством. Но в 1992 г. повысились цены на  элек-
троэнергию, продукты питания, товары первой необходимости и общественный транспорт, что  нега-
тивно влияло на экономическое состояние домохозяйства. Таким образом, различие между бедными 
и богатыми в Монголии углубилось. В 1993 г. Правительство Монголии разделило бедные 
домохозяйства, нуждающиеся в социальной помощи, на социально незащищенные категории населе-
ния. Исходя из этого, проблема оказания помощи бедным домохозяйствам решалась на уровне госу-
дарственных ведомств, таких как «Баг» («команда») и «Хороо» («Комитет»). 

После переходного периода, с 1990 по 1993 г., правительство Монголии вынесло 16 постановле-
ний в связи с повышением уровня домохозяйства, сокращением бедности, но масштабы бедности 
увеличились из-за быстрого социально-экономического перехода, «неправильной» приватизации 
государственной собственности. Я. Бямбасүрэн провел исследование «Некоторые проблемы 
государственной политики о снижении бедности в переходный период». Анализ текущей ситуации 
показал, что в течение этого периода уровень бедности населения составил 14,7–23,7 %, увеличив-
шись почти на 10%. 

В 1990–1993 гг. методология определения уровня домохозяйства основана на обеспечении 
основных потребностей семьи. Правительство Монголии принимало такие меры, как обеспечение 
денежным пособием, создание специального фонда, выплата пособий по безработице и т. д. 
Проблемами в семье являлись нехватка доходов и заработной платы, оплата долгосрочных кредитов, 
отсутствие безопасности здоровья населения, увеличение разрыва между богатыми и бедными, 
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алкоголизм, проституция, мошенничество, грабеж. Все это негативно влияло на качество жизни 
домохозяйства.  

Изменение дохода и расхода домохозяйства. В начале и середине переходного периода наблю-
дались снижение доходов, увеличение расходов, баланс доходов и расходов, неумелое сбережение 
домохозяйств. По данным Национального статистического управления (НСУ) Монголии, в 1994–
2004 гг. городские и сельские домохозяйства не компенсируют доходы и расходы.  

По данным сравнительного анализа доходов и расходов домохозяйства, доля продуктов питания 
в структуре расходов неуклонно снижается, а потребность в товарах повышается. Доля заработной 
платы, пенсии в структуре доходов сокращается, а размер доходов частной деятельности увеличива-
ется.  

В 1998 г. немного повысился доход домохозяйства пастуха, но в 2000 г. уровень жизни 
сельского домохозяйства снизился в связи со стихийным бедствием «зуд» («Холод и Зима»), 
скотоводы разорились примерно на 11,2 млрд тугриков. В 1998 г. при поддержке Организации 
Объединенных Наций сотрудники Национального статистического управления Монголии провели 
исследование с целью установления масштабов бедности во всех провинциях Монголии. По 
результатам исследования масштаб бедности составил 35,6 %, в период реализации национальной 
программы уровень бедности снизился на 9 %.  

В 2000 г. Национальным статистическим управлением Монголии было проведено исследование 
«Оценка жизненного уровня при помощи метода с участием» в целях обработки стратегических 
документов и базовых сведений о содействии экономическому развитию, сокращении бедности. В 
результате качественного анализа отметим, что существует связь между бедностью, 
негарантированностью и уязвимостью. Исследователи разделили домохозяйства на богатые, 
разумные, бедные и беднейшие и определили их источники доходов.  

По результатам исследования «Национальная программа по сокращению бедности в 2003 году» 
в переходный период возникали следующие проблемы: 

- негарантированность экономики. В связи с безработицей и отдаленностью от рынков 
основным фиксированным источником доходов является пособие, а также пенсия;  

- негарантированность здоровья. Существует неравенство в предоставлении  медицинских 
услуг жителям городских поселений и сельских;  

- социальная негарантированность. В связи с безработицей, экономической 
негарантированностью наблюдаются алкоголизм, преступность, домашнее насилие, развод семьи – 
основные причины снижения качества жизни монголов.  

На основе статистических данных в схеме 1 отражены основные факторы, влияющие на 
качество жизни монголов в переходный период. Таким образом, при изучении материалов нами вы-
явлены проблемы качества и уровня жизни монгольских домохозяйств при трансформации.  

В 1990–1993 гг. (начало переходного периода) заметны ухудшение уровня жизни 
домохозяйства, снижение дохода в связи с безработицей, неумелое сбережение, и большая часть 
доходов тратится на продукты питания. Правительством Монголии определены формы и виды 
бедности и уровни жизни домохозяйства, а также приняты меры обеспечения основных потребностей 
домохозяйства.  
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Схема 1  
Факторы, влияющие на качество жизни с 1990 года до настоящего времени 
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существование  
Безопасность продуктов питания 
Негарантированность здоровья членов 
домохозяйства 
Преступление 

Социальная поддержка по уходу более 
систематизирована 
Государственная политика повышения 
уровня жизни 
По концепции регионального развития 
уменьшается зависимость от рынка. 
 

В связи с “зуд” (“зима и холод”)  – 
стихийное бедствие  – снижен уровень 
жизни домохозяйства пастухов.  
Безработица 
Различия между богатыми и бедными  
Негарантированность здоровья 
Алкоголизм 
Насилие в семье 

Из государства выдаются разные пособия 
(Например, на бракосочетание - 500.000, 
рождение ребенка - 100.000) 
Политика в области занятости населения 
Собственность на землю 

Инфляция цен 
Бедность от одного поколения к другому 
 Банкротство кооператива “Сбережения 
и Кредиты” 

Собственность на дачную землю  
Денежное пособие для студентов  каждый 
месяц в размере 70.000 тугриков 
Инвестиция горной промышленности 

Падение курса монгольского тугрика 
Рост цен на коммуналку  
Инвестиция горной промышленности 
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В 1994–2004 гг. (середина и конец переходного периода) государство стало систематично 
поддерживать бедные семьи. Таким образом, на основе анализа масштабов, причин и структуры 
бедности была разработана национальная программа, определяющая основные пути и методы ее 
преодоления в Монголии. С помощью стран-доноров были реализованы меры повышения уровня 
жизни домохозяйства.  

В 2005–2008 гг. (послепереходный период) повышается уровень жизни домохозяйства. В связи с 
программой политических партий увеличилась социальная помощь населению, улучшился уровень 
жизни домохозяйства путем поддержки занятости населения.  

В 2010 г. улучшение экономического состояния, занятости населения связано с иностранными 
инвестициями в области горной промышленности, сельского хозяйства и скотоводства, что 
увеличивает доход домохозяйства.  
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В статье выявлены особенности поведения мужчин и женщин, оставшихся вне профессиональ-
ной занятости, проблемы, связанные с преодолением гендерного статуса безработных, субъек-
тивные и объективные причины вынужденного отдыха граждан. Сформулированы стадии со-
циально-психологических состояний людей, находящихся долгое время в ситуации безработи-
цы, причины и следствия усиления депрессии, возможные риски и дискомфорт в зависимости 
от гендерных установок в связи с продолжительным поиском работы. Выделены мужские и 
женские границы нестандартного поведения в случае поиска работы, стратегии самовыжива-
ния, оригинальные подходы к самозанятости. Спрогнозированы возможности устройства на 
работу горожан после неудач, связанных с ее поиском, предложены рекомендации специали-
стов Центра занятости населения. Автором обобщены результаты исследования самочувствия, 
активности и настроения безработных граждан г. Улан-Удэ, которые впервые использованы в 
совокупности.  
Ключевые слова: занятость, население, профессионализм, ценности, активность, настроение, 
жизненные установки, домохозяйка, регион, социальная помощь. 
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In the article the behavior of men and women who had remained outside the professional employment, 
problems of gender status of unemployed overcoming, subjective and objective reasons of citizens’ 
enforced rest were considered. We formulated the stages of social and psychological states of people 
who were in the situation of unemployment for a long time, causes and consequences of increased de-
pression, possible risks and discomfort, connected with protracted job search in dependence on gender 
attitudes. Male and female borders of unexpected behavior in the process of job search, strategies of 
survival, and original approaches to self-employment were revealed. We first summarized the results 
of well-being, activity and mood of unemployed Ulan-Ude citizens in complex.  The opportunities of 
citizens after failure in job search were forecasted, the recommendations of Employment Center ex-
perts were given. 
Keywords: employment, population, professionalism, values, activity, mood, attitudes, housewife, 
region, social support. 

 
Социальное самочувствие рассматривается учеными как интегральная характеристика, которая 

имеет как объективные, так и субъективные факторы, которые всегда дополняют друг друга.  
Субъективные характеристики социального самочувствия затрагивают ценностно-нормативные 

установки граждан, оценку настоящего положения в изменившихся условиях, эмоциональное состоя-
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ние, уверенность относительно своего будущего. Объективные характеристики социального самочув-
ствия — уровень семейного положения, здоровья, образования, социальной активности и др. [1, с. 
127]. 

Сегодня актуальна проблема безработицы в нашем регионе. В связи с закрытием и банкротством 
многих промышленных предприятий, переходом на другие рынки услуг, сокращением и высвобож-
дением квалифицированных сотрудников, перепрофилированием организаций ни один трудоспособ-
ный человек не может быть уверенным в сохранении работы (в завтрашнем дне). На первый план вы-
ходят субъективные характеристики социального самочувствия тех, кто стал безработным.  

Многие мужчины и женщины стараются не думать о том «чёрном дне», когда они останутся без 
средств к существованию, став безработными, они оказываются не готовыми к изменившимся прави-
лам игры и новым условиям жизни. Состояние безработного человека аналогично его болезни, так 
как у него появляются устойчивые характеристики, которые мешают в последующем трудоустрой-
стве. С каждым днем повышается тревожность, многое в жизнедеятельности безработного расцени-
вается как угроза прежнему авторитету и обеспеченности.  

Боязнь потерять профессиональную значимость зачастую снижает способность и активность 
мужчин в последующем трудоустройстве, тогда как женщины и вовсе избегают работы. Безработные 
считают, что важные для них события происходят случайно, они не могут или не хотят устанавливать 
причинно-следственные связи изменений в жизнедеятельности, а порой винят других людей в отсут-
ствии собственной мотивации к трудоустройству.  

Как правило, вследствие безработицы на первый план выступают проблемы нарушения семей-
ных взаимоотношений. Можно поставить в один ряд явные и скрытые семейные проблемы, сопро-
вождающие и оттеняющие феномен безработицы, такие как повышенная конфликтность, утрата об-
щих интересов, недоверие и обидчивость, разрушение отношений прежде любивших друг друга лю-
дей, развод, алкоголизация членов семьи. 

К сожалению, в ситуации безработицы некоторые мужчины и женщины теряют свою индивиду-
альность, воспринимают себя как «persona non grata», когда нет свободы выбора. Безработные все 
больше начинают верить, что люди не могут спроектировать свою дальнейшую жизнь, принимать 
решения и воплощать их без каких-либо ограничений, они не планируют свое будущее и не испыты-
вают удовлетворенности своим настоящим положением.  

Безработные мужчины считают, что потеряли цель, ради которой работали. Общество и семья 
ждут от мужчин решительных действий, их обязывают быть «настоящими мужиками», способными 
самостоятельно решить проблемы с трудоустройством. Однако им труднее всего преодолеть психо-
логический дискомфорт. Они испытывают тревогу от потери контроля над своей жизнью, отсутствия 
надежды и перспектив развития, находятся в угнетенном состоянии из-за эмоциональной неустойчи-
вости, беспомощности и даже депрессии. 

Женщины, оставшись без работы, переходят к статусу домохозяйки не так болезненно, как муж-
чины. Ведь общество по-прежнему пропагандирует образ настоящей женщины как домохозяйки, хо-
рошей жены и матери, при этом ничего нет страшного для женщины из-за потери работы. Неурядицы 
в доме, полное безразличие к дальнейшей жизни, неуверенность в завтрашнем дне, возникновение 
частых ссор и стрессовое состояние самих женщин чаще всего относят к ее характеру, слабости и за-
висимости от мужчины, а не к проблемам, связанным с социальной неустроенностью [3, с. 133].  

Таким образом, психологическое самочувствие мужчин и женщин относится к интегрирующим 
показателям неустроенности и социальной нестабильности. С одной стороны, восприятие действи-
тельности вследствие безработицы измеряется формой взаимоотношений индивида с окружающим 
миром, а другой – специфичностью и исключительностью его поведения. 

Мужчина или женщина, потеряв работу, переживают эмоциональное потрясение и задают фи-
лософский вопрос «Почему без работы именно Я?». Это осознание приводит к тяжелому пережива-
нию, особенно когда безработица наступила внезапно. Так, ссора с руководством, неожиданное сокра-
щение коллектива, резкое падение спроса на продукцию и, как следствие, экономическая несостоя-
тельность предприятия ведут к потере зарплаты и увольнению. При этом неопределенность, растерян-
ность и страх выступают как факторы риска, подвергающие человека другим неприятностям: 
несчастным случаям, болезням, выбору криминального пути решения собственных проблем. 

На второй стадии (обычно через 1–2 месяца) наступают субъективное облегчение и психологи-
ческая адаптация к ситуации. Эта стадия называется эскапизмом, или бегством, отстранением от про-
блемы, когда мужчины согласны с тем, что можно не спешить найти работу, а женщины — спокойно 
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отдохнуть. Когда же проходит шоковое состояние, то многие даже испытывают облегчение, а иногда 
и удовольствие. Не стоит каждый день торопиться утром на работу, постепенно утрачиваются про-
фессиональные навыки и обязанности, высвобождается свободное время (которого всегда не хвата-
ло). Так, теперь можно решить ряд накопившихся личных забот (провести уборку, завершить ремонт, 
встретиться с близкими людьми, поправить здоровье, съездить отдохнуть и т. д.). Человек даже ощу-
щает своеобразный психологический комфорт и удовольствие от такой жизни, конечно, если у него 
имеются финансы и нет кредитных обязательств. Можно сказать, парадокс, но есть и хорошая сторо-
на. Вынужденный отдых чаще всего полезен для человека, особенно если до этого он много трудился 
и у него не было отпуска. Например, многие женщины фиксируют повышение радужного настроения 
и окрепшее здоровье, а восстановившийся мужчина приступает к активным поискам нового места 
работы. 

К сожалению, иногда стресс от потери работы сохраняется на протяжении длительного периода, 
личность не осознает рискованность своего положения и уже не воспринимает свое состояние как 
вынужденное бездействие. Поскольку на первый план выходят ограниченность финансов, ответ-
ственность перед семьей, ограничение социальных отношений, появляется тревожность потерять ес-
ли не все, то очень многое (не только профессиональную занятость и деньги, но и семью, любовь, 
друзей, жилье, здоровье, вплоть до самого себя). 

После того как человек не смог в течение полугода подыскать подходящей для себя работы и у 
него заметно ухудшилось финансовое и социальное положение, постепенно появляется депрессия. 
Причинами являются дефицит активного поведения, ограничение круга общения, разрушение цен-
ностных ориентаций, жизненных установок, привычек. У любого человека может появиться ощуще-
ние отверженности, он уже не планирует перспективы трудоустройства. Очень болезненно он вос-
принимает неудачи при поиске работы или предполагаемом трудоустройстве, особенно если какая-то 
договоренность в отношении работы была, он может потерять надежду что-то исправить в ситуации 
безработицы. 

Далее положение может ухудшиться, состояние апатии возрастает с каждым днем. Безработные 
женщины, впрочем, как и мужчины, часто «опускают руки», прекращают попытки изменить ситуа-
цию и привыкают к состоянию бездеятельности. Иногда они перестают следить за собой, у них появ-
ляются вредные привычки, потом становятся изгоями в обществе [2, с. 146]. 

В подобной ситуации депрессия может длиться несколько месяцев и перерасти в полное безраз-
личие к своей судьбе, как профессиональной, так и личной. Однако при активной поддержке со сто-
роны человеку легче не только поставить цели и задачи, предопределить свое профессиональное бу-
дущее, но и избежать депрессии.  

Кроме социальной поддержки существуют и другие внешние антистрессоры, из которых самым 
эффективным является поиск новой работы, возможно случайной или сезонной, даже временной и 
неквалифицированной. Как ни странно, именно такая работа может стать первым толчком к новому 
профессиональному старту. 

Так, можно выделить особенности нестандартного поведения мужчин в поиске работы: пер-
вая — они стремятся работать непременно по специальности (а в случае отсутствия данного фактора 
они начинают вести асоциальный образ жизни – алкоголизм, бродяжничество). Вторая особенность 
заключается в ориентации мужчин на высокую оплату и быстрый карьерный рост, так как их страте-
гии основаны на эмоциональной устойчивости, автономности действий и самоэффективности [4,         
с. 278]. 

Женщины ориентированы на самовыживание при активной внешней поддержке семьи, род-
ственников, социальных служб. Порой такой стратегии адекватна их низкая самооценка или неуве-
ренность в собственных силах. Хотя некоторой прекрасной половине свойственно не только преодо-
ление трудной жизненной ситуации, но и успешное сочетание безработицы и ведения домохозяйства. 
Приобретенный статус домохозяйки становится вполне приемлемым и достойным выходом из ситуа-
ции безработицы, иногда на длительный период времени.  

Далее приведем некоторые результаты исследования самочувствия, активности и настроения 
безработных мужчин и женщин (по методике САН). В исследовании приняли участие 764 безработ-
ных (в том числе 360 мужчин и 404 женщины), состоящих на учете в Центре занятости населения 
г. Улан-Удэ в октябре 2014 г. [Общая численность безработных граждан составила 2 252 человека / 
Республиканское агентство занятости населения Республики Бурятия. — URL: http://burzan.ru].  
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По методике САН безработных мужчин и женщин попросили оценить свое состояние. Приве-
дем характеристику понятий, используемых в указанной методике. Активность интерпретируется 
как интенсивность направленности личности на определенную деятельность. Настроение представ-
лено сравнительно продолжительными, устойчивыми психическими состояниями умеренной или сла-
бой интенсивности, которые проявляются в качестве положительного или отрицательного эмоцио-
нального фона психической жизни личности. Самочувствие рассматривается как ощущение физио-
логической и психологической комфортности внутреннего состояния индивида [Методика САН, тест 
— http://psytests.org].  

Далее приведем результаты исследования. Самооценка самочувствия. Благоприятно оценили 
свое самочувствие 40 % женщин и 35 % мужчин, которые совсем недавно расстались с работой, — 
можно предположить, что они избрали стратегию «всему своё время», и сделать вывод о позитивном 
настрое респондентов. Противоположную оценку самочувствия выбрали безработные «со стажем» 
(период безработицы от 6–10 месяцев) — 45 % женщин и 48 % мужчин, для которых характерны раз-
битость и усталость, изнуренность и утомляемость, они сравнивают себя с больными людьми. Всего 
17 % мужчин и 15 % женщин считают, что они полны сил, отдохнули, бодры и выносливы, следова-
тельно, готовы к любой работе. 

Самооценка активности вызвала большой интерес со стороны безработных, однако результаты 
оставляют желать лучшего. Роль пассивных и малоподвижных, медлительных, безучастных и равно-
душных выбрали 45 % мужчин и 43 % женщин, при этом женщины в основном предпочли сонли-
вость и желание отдохнуть, чем работоспособность. Мужчины – рассеянность и бездеятельность, по-
чти не выбирали внимательность и деятельность. Однако 40 % мужчин и 44 % женщин отметили 
собственную активность и подвижность, увлеченность поиском работы. Только 15 % мужчин и 13 % 
женщин выражают желание работать не только по профессии, но и освоить новую сферу занятости, 
причем это характерно для тех, кто стал безработным совсем недавно.  

Далее рассмотрим, как оценили свое настроение безработные. Самооценка настроения средняя 
у 45 % женщин, так как они прогнозируют положительное решение проблемы с трудоустройством, 
при этом надеются на помощь специалистов Центра занятости населения. Несколько ниже оценили 
свое настроение 39 % мужчин, которые в основном выбрали «радостный» (тогда как у женщин пре-
обладал выбор «восторженный»), «спокойный и оптимистичный» (у женщин — «жизнерадостный, 
веселый и полный надежд»).  

Мужчины в отличие от женщин больше беспокойны и печальны, пессимистичны. Свое разоча-
рование отметили 47 % мужчин, тогда как женщин, выбравших эти критерии, почти в два раза мень-
ше (26 %), в основном они считают себя недовольными, несчастными и отмечают плохое настроение. 
Следует заметить, что 29 % женщин и 14 % мужчин оценивают свое настроение как хорошее, не вос-
торгаются и не высказывают недовольства в ситуации безработицы. Они считают, что настроение 
занимает второстепенное место по отношению к активности и самочувствию.  

Конечно, при анализе состояния человека важно использовать все критерии в совокупности, при 
этом рассматривать настроение или самочувствие как особенные составляющие, без учета активно-
сти, не стоит. Методика САН предполагает выявление негативного отношения безработных к трудо-
устройству, которым срочно нужна помощь специалистов: прежде всего необходимо изменить отно-
шение людей к поиску работы и улучшить самочувствие людей. К сожалению, таких безработных 
оказалось более 40 %, что свидетельствует о низкой активности поиска работы, плохом настроении и 
самочувствии.  

Согласно данным исследования, мужчины, оказавшись без работы, сильнее это переживают в 
отличие от женщин, так как мужчина по своему социальному предназначению является главой семьи, 
ее основным добытчиком. Согласно требованиям общества, он должен самостоятельно принимать 
решения и быть активным. Но оказавшись безработным, в состоянии длительного бездействия, имен-
но мужчина болезненно переживает состояние беспомощности перед сложившимися обстоятель-
ствами. 

В связи с этим роль специалистов, способных учитывать гендерные особенности, возрастает. 
Специалисты различных ведомств и служб помощи в трудоустройстве рекомендуют в обязательном 
порядке направлять граждан, оказавшихся в ситуации безработицы, на консультацию к представите-
лям психологических служб для оказания необходимой человеку поддержки. Помощь специалиста 
никогда не бывает лишней, она должна быть своевременной. Так, их помощь необходима при выяв-
лении асоциального поведения, плохих жизненных условий, непосещаемости детьми дошкольных 
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учреждений, неуспеваемости в школе и др. Квалифицированная помощь юриста нужна при защите 
прав безработного в случае необоснованного увольнения или неправильной выплаты пособий и др.  

Сотрудничество различных ведомств и структур с самим безработным, преодоление гендерных 
стереотипов важны в дальнейшей траектории трудоустройства. Обучение безработного навыкам са-
мопрезентации, составление последовательного плана трудоустройства при поиске работы также 
необходимы. Например, достижение эмоционального подъема безработного возможно, если научить 
его составлять резюме, подавать объявление «Ищу работу» в СМИ, пользоваться услугами интернет-
провайдеров по обучению деловому общению, составлять план поиска работы с помощью специали-
стов и др. 

Помощь специалистов безработному при возвращении в профессиональную сферу деятельности 
и восстановлении утраченных профессиональных функций, которая способствует улучшению эмоци-
онального состояния его и членов семьи, а также активное взаимодействие с обществом в целом воз-
можны только при активном его участии в этом процессе. Несомненно, необходимы различные соци-
альные проекты и программы, эффективная социальная политика деятельности Центра занятости 
населения.  

Таким образом, проведенное исследование и анализ феномена мужской и женской безработицы 
дали интересные результаты. Было выявлено, что женщины в отличие от мужчин после потери рабо-
ты лучше оценивают свое самочувствие, активность и настроение, при этом готовы взяться за любую 
работу (независимо от того, соответствует ли она их интересам и желаниям, мечте их жизни или про-
сто является средством к существованию).  

Большинство мужчин воспринимают потерю работы как ошибку, которую нужно срочно испра-
вить. Однако есть и такие мужчины, которые лишились не только средств к существованию, но и 
смысла жизни. Хотя это можно рассматривать как новый шанс для самоопределения. Чтобы мужчина 
смог воспользоваться им, ему необходимы профессиональная помощь специалистов Центра занято-
сти населения, различные программы личностной реабилитации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: потеря работы для многих 
людей является стрессом, но женщины более оптимистичны и адаптивны, меньше высказывают тре-
вогу и обеспокоенность своим положением. Мужчины недовольны  своим положением, недостаточно 
активны при поиске новой работы, испытывают разочарование. Непривлекательной для них выгля-
дит помощь специалистов по социальной работе Центра занятости населения, так как они стремятся 
сделать все самостоятельно. Часто мужчина старается решить проблему быстро, чтобы никто не усо-
мнился в его решимости исправить ситуацию в связи с отсутствием заработка и основной работы. 
Кроме того, исследование показало, что требуется более углубленная работа с безработными и необ-
ходимо учитывать гендерный аспект.  
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