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Трансформации, значительно определяющие раз-
витие современного российского общества, касаются 
многих аспектов его функционирования. Социальная 
сфера, являясь областью, в которой сопрягаются ин-
тересы государства, общества и отдельного человека, 
отражает многочисленные социально острые пробле-
мы разноуровневого порядка. Будучи четко структу-
рированным общественным институтом, социальная 
сфера демонстрирует не только достижения, но и оче-
видные недостатки. Преодоление недостаточностей, 
имеющих как объективный, так и субъективный ха-
рактер, требует пересмотра сложившихся подходов, 
условий, механизмов и алгоритмов взаимодействия 
структур социальной сферы с населением как основ-
ным потребителем ее услуг. 

Социальная защита, как важнейший сегмент со-
циальной сферы, ориентируется в своем развитом 
виде на оказание населению спектра услуг, стиму-
лирующих повышение уровня и качества жизнеде-
ятельности человека. Важными основаниями для 
осуществления данной деятельности становятся 
концепты социальной справедливости, социаль-
ной ответственности, социального партнерства. 
Ведущей установкой при этом является следование 
сущности социальнозащитной деятельности рос-
сийского государства, проявляющейся в обеспе-
чении поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, в том 

числе через развитую систему социальных служб 
и организаций, оказывающих населению услуги. 

Система социальных услуг, развивающаяся в 
рамках государственной социозащитной парадиг-
мы, имеет черты и особенности, отражающие спец-
ифику ее структурной организации. Важно конста-
тировать, что областью, в которой формируется, 
реализуется и совершенствуется система социаль-
ных услуг, является социальная поддержка лиц, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обзор сложившихся социоподдерживающих 
практик показывает, что система социальных ус-
луг реализуется в сети профильных структур с це-
лью содействия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в достижении ими социально-
го стандарта уровня и качества жизни. При этом без-
условный приоритет отдается той части региональ-
ного населения, которая особенно остро нуждается 
в государственной социальной помощи и поддерж-
ке. Анализ опросов граждан пожилого возраста, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, мало-
имущих семей с детьми, которые постоянно прово-
дятся в столичном регионе с целью выявления сте-
пени удовлетворенности социальными услугами, 
показывает высокую степень нуждаемости в их раз-
личных видах. Более того, пожилыми гражданами 
потребность в услугах отнесена к числу важнейших 
[1, с. 73-75]. 
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Современное состояние системы социальных 
услуг в данном контексте обусловлено подходами, 
ориентированными в целом на активное взаимодей-
ствие с гражданами, испытывающими трудности 
при реализации жизненно важных потребностей. А 
для отдельного человека, нуждающегося в профес-
сиональной поддержке, актуальными становятся 
услуги, оказываемые в процессе ухода, сопровожде-
ния, консультирования, информирования, специаль-
ного обучения, срочной социальной помощи, др. 

Клиентоориентированность – это ведущий 
подход, на котором базируется процесс оказания 
человеку социальных услуг. Сущность подхода 
проявляется в необходимости построения профес-
сионального взаимодействия с учетом сложности 
жизненной ситуации человека, степени активно-
сти и готовности к самостоятельному решению 
острых проблем, наличия или отсутствия ближай-
шего социального окружения, а также специфики 
его социально-личностных характеристик. Про-
фильность обеспечивается оказанием спектра со-
циальных услуг в организациях различных видов, 
деятельность которых распространяется как на 
различные категории населения (людей старшего 
возраста, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, семей с детьми, др.), так и на решение 
многих проблем их жизнедеятельности (через ока-
зание услуг надомного социального обслуживания, 
социально-медицинских, социально-бытовых или 
социально-психологических услуг и пр.). Ресурсо-
обеспеченность отражает возможности оказания 
качественной социальной услуги, используя при 
этом материально-технические, технологические и 
информационные средства, которыми располагает 
социальная организация. Компетентность прояв-
ляется в профессиональной обеспеченности систе-
мы социальных услуг персоналом, компетенции 
которого позволяют оказывать человеку поддерж-
ку, не только следуя федеральным и региональным 
концептам и нормативам, но и рационально приме-
няя лучшие практики в данной области. При этом 
следует подчеркнуть гуманистическую сущность 
современных социальных практик, их «несводи-
мость к социальному сервису» [2, с. 56].

Важно констатировать, что в современных рос-
сийских условиях уровень развития системы ока-
зания социальных услуг различен. Субъектовые 
подходы во многом зависят от особенностей соци-
ально-экономического развития региона. При этом 
учитываются следующие показатели: доходы насе-
ления, уровень занятости, доля незанятых в реги-
ональной структуре; специфика демографической 
структуры (соотношение: работающих и неработа-
ющих; детей и молодежи по отношению к пенсио-
нерам); острота рисков, которым подвержены граж-
дане в процессе жизни (потеря работы, здоровья, 
кормильцев, пенсионный возраст, др.).

Вместе с тем анализ актуального состояния си-
стемы социальных услуг, достигнутого за послед-
нее десятилетие, показывает ее сформированность 
в виде структуры, недостаточно отражающей инте-
ресы общественного развития. 

Категорийный подход, составляющий основу для 
реализации системы социальных услуг, должен сме-
ниться адресными практиками в оказании поддерж-
ки населению. Пренебрежение парадигмой нуж-
даемости конкретного человека, анализа степени 
ограниченности его материальных, физических, со-
циальных ресурсов для того, чтобы самостоятельно 
преодолеть жизненные трудности, приводит к утра-
те доверия к системе социальных услуг. Такой кон-
цептуальный подход опирается на категориальные 
пассивные формы поддержки, не предполагающие 
какой-либо активной деятельности получателей за 
исключением сбора документов, подтверждающих 
принадлежность заявителя к категории получения 
помощи [3, с. 257]. 

Недостаточная разработанность или невнимание 
к своевременной корректировке регламентов оказа-
ния услуг приводит к стагнации в функционирова-
нии всей области социальной поддержки населения. 
Эпизодическое внимание к превентивным практи-
кам, сосредоточенность на активных социальных 
интервенциях не позволяет включить в систему со-
циальных услуг человека, имеющего потенциаль-
ный или реальный социальный риск попадания в 
трудную жизненную ситуацию. 

Сосредоточенность социальных услуг приори-
тетно в условиях государственных организаций су-
щественным образом сужает возможность разработ-
ки и реализации другими структурами (например, 
некоммерческими (негосударственными) органи-
зациями) программ поддержки, востребованных у 
населения. Бюджетный сектор, охватывая большую 
часть социальных услуг, развивается как «совокуп-
ность взаимоотношений между их заказчиками, яв-
ляющимися распорядителями бюджетных средств 
(региональные или местные органы социальной 
защиты населения), поставщиками (государствен-
ными учреждениями социального обслуживания) 
и получателями (клиентами различных социальных 
программ)» [4, с. 99]. Мала доля участия органи-
заций, оказывающих социальные услуги в рамках 
групп самопомощи и взаимной поддержки. Типич-
ными примерами подобных организаций являются 
клубы инвалидов, ассоциации выпускников детских 
домов, ассоциации родителей детей-инвалидов и 
т.п. [4, с. 97]. 

Отсутствие конкурентности при оказании со-
циальных услуг не обеспечивает человеку возмож-
ности для выбора наиболее приемлемых для себя и 
эффективных среди них. Слабость и непостоянство 
обратных связей с населением, включая потребите-
лей социальных услуг, приводит к тому, что систе-
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ма не может своевременно реагировать на запросы 
граждан, перестраивать модели взаимодействия, 
а также прогнозировать стратегии развития в кон-
тексте социально-защитной парадигмы. Недоступ-
ность или фрагментарность информации об услугах 
и организациях, оказывающих их, становятся при-
чиной, по которой услуги не доходят до клиента, 
остро нуждающегося в них. 

Обострение противоречия между социальными 
гарантиями человеку со стороны государства и иг-
норирование значимости социально ответственного 
поведения в обществе со стороны отдельных кате-
горий граждан не обеспечивает формирование усло-
вий для социально безопасной жизнедеятельности 
как всего общества, так и личности. 

Модернизационные установки, развивающиеся 
в социальной сфере, действуют в виде механизмов, 
обусловливающих востребованность изменений 
в системе социальных услуг и понимаются в виде 
«дифференциация структур и функций при одно-
временном обеспечении интеграции, координации, 
"органической" связи дифференцированных эле-
ментов» [5, с. 527-528]. В этой связи специфические 
механизмы оказывают точечное воздействие на 
наиболее проблемные области социальной систе-
мы, которые в свою очередь приведут к ее функци-
онированию в измененной форме. Следовательно, 
результатом таких изменений становится приобре-
тение социальной системой нового состояния, ко-
торое позволит отойти от экстенсивных практик к 
интенсивной стратегии функционирования.

Преобразование системы социальных услуг и ее 
адаптирование к новым условиям функционирова-
ния можно рассматривать, следуя поэтапной модели 
организационных изменений, предложенной Куртом 
Левиным (K. Lewin, 1947). Модель также позволяет 
выявить параметры управленческого воздействия 
с целью оптимизации социальной структуры к по-
требностям общественного развития. Составля-
ющие модели организационных изменений при-
менимы в системе социальных услуг, а специфика 
действия каждого этапа («размораживание», «дви-
жение», «замораживание») обусловлена особенно-
стями функционирования системы социальных ус-
луг как области реализации социальной поддержки 
населения. 

Управление изменениями на первом этапе на-
правлено на разносторонний анализ системы со-
циальных услуг для выявления достижений и не-
достаточностей, формулирования противоречий, 
уточнения потребностей субъектов и объектов, вы-
яснения резервов и возможностей, факторов риска, 
сопровождающих ее развитие как специфической 
структуры, а также формулирование перспектив 
развития. Не менее актуально выявить, проанали-
зировать и подвергнуть оценке реальные и потен-
циальные опасности, которые могут создать пре-

пятствия для функционирования социальной 
системы в измененной форме. 

На втором этапе управление сосредоточено 
на практической реализации востребованных из-
менений. Процесс управления реализуется через 
действия по организовыванию, планированию и 
корректированию преобразованного состояния си-
стемы социальных услуг. Внимание уделяется апро-
бированию новых параметров функционирования 
системы, выбору тех, которые в большей степени со-
ответствуют новым возможностям системы, потреб-
ностям клиентов, обеспечивают ее конкурентные 
возможности в сфере услуг социальной поддержки 
населения. Важным становится акцентирование ор-
ганизационных и функциональных рисков, а также 
аккумулирование внутренних и внешних резервов, 
повышающих устойчивость системы социальных 
услуг. При этом институционализируются прин-
ципы, обеспечивающие функционирование и раз-
витие системы социальных услуг в соответствии с 
потребностями общественного развития. К ним от-
носятся следующие актуальные установки: адрес-
ность, стандартизированность, сервисность, инно-
вационность, конкурентность, партисипативность, 
мобильность, оптимальность, прогностичность. 

Содержание третьего этапа обусловлено за-
креплением параметров, форм, алгоритмов деятель-
ности, установленных на втором этапе. Управление 
обеспечивается через функции контроля и прогно-
зирования. Со стороны системы социальных услуг 
складывается ориентация на реализацию моделей 
поддержки человека (активных, кризисных, превен-
тивных) через различные формы взаимодействия 
(безвозмездные, возмездные). Модели социальной 
поддержки учитывают многие параметры жизнеде-
ятельности человека через их структурный анализ 
(характеристики социального положения человека и 
ближайшего окружения, возможности для решения 
социальных проблем и степень активности в этом, 
прогноз влияния услуг на изменение уровня и каче-
ства жизни и др.). Не менее важным фактором, от 
которого зависит результативность внедрения изме-
нений системы, становятся позиции, проецируемые 
со стороны населения как основного потребителя 
социальных услуг. Преобразование системы невоз-
можно без изменения отношения общества в целом 
и отдельного человека к социальной поддержке как 
области, участие в которой не только гарантирова-
но государством, но и должно приоритетно склады-
ваться на основе сознательного отношения человека 
к себе, своим близким, собственной жизни. Веду-
щим аспектом становится ориентация человека на 
самообеспечение, преодоление или смягчение труд-
ностей жизнедеятельности с использованием ре-
сурсов не только государственных организаций, но 
и некоммерческих (негосударственных) структур, 
групп самопомощи. При взаимодействии с челове-
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ком, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках государственной поддержки предпочтение 
отдается активным формам. Например, технология 
социального контракта [6, с. 224] устанавливает вза-
имные обязательства между двумя сторонами – пре-
доставляющей и получающей услуги. Результатом 
действия услуги становятся как собственная эконо-
мическая активность человека, так и позитивные 
социальные изменения в его образе жизни. Появля-
ются возможности для постепенного решения соци-
ально острых проблем российского общества. Сре-
ди которых – активизация ресурсного потенциала 
взрослого населения; сдерживание иждивенческих 
настроений среди неработающих граждан; профи-
лактика социально-экономической маргинализации 
человека.

Преобразованная система социальных услуг ста-
новится востребованной частью развитой социаль-
ной поддержки граждан в современной России. 

С одной стороны, назрела острая необходимость 
преодоления трудностей и недостаточностей, ко-
торые не обеспечивают решения задач повышения 
уровня и качества жизни граждан, выражая чаще 
всего экстенсивные характеристики функциониро-
вания социальной поддержки, т.е. увеличение чис-
ла оказываемых услуг и числа их потребителей не 
оказывают существенного влияния на социальное 
развитие общества. С другой – внедрение измене-
ний в систему социальных услуг в процессе управ-
ления приведет к ее оптимизации. Управление из-
менениями системы социальных услуг проявятся в 
организационных и ресурсных преобразованиях, в 
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повышении устойчивости к постоянно меняющим-
ся социально-экономическим условиям, в расшире-
нии полей взаимодействия не только с клиентами из 
числа граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, но и лиц, превентивно нуждающихся в 
социальной поддержке. 
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