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РЕСУРСНЫЙ ПОДхОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ

Социологическое изучение процесса социальной работы требует более углублённого ис-
пользования ресурсного подхода. Данный подход позволяет анализировать степень уси-
лий, прилагаемых клиентами для успешной социальной интеграции и адаптации. Ак-
тивизация собственного ресурсного потенциала изменяет отношение клиента в том 
числе к процессу социальной работы с ним, делая его взаимодействие с социальной служ-
бой более партнёрским и взаимоконтролирующим.
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Социальная работа как профессио-
нальная деятельность предполагает взаи-
модействие с человеком, обладающим ин-
дивидуальным потенциалом адаптации и 
развития. Этот потенциал является слагае-
мым тех ресурсов, с помощью которых мож-
но активизировать устремления человека к 
переменам в собственных деятельности и 
мировоззрении. актуальными становятся 
вопросы: как эти ресурсы распознать, как 
их использовать и как привести человека 
к осознанию необходимости развивать эти 
ресурсы в дальнейшем.

Социологическое видение проблем со-
циальной работы позволяет комплексно 
проанализировать важнейшие аспекты 
успешности социального взаимодействия 
клиентом. Одним из таких аспектов и яв-
ляется уровень реализации ресурсного 
потенциала клиента. При этом именно 
социальная адаптация является универ-
сальной технологией социальной работы, 
направленной на вхождение индивида в 
систему социальных отношений.

внешние и внутренние ресурсы в сово-
купности с осознаваемой готовностью их 
развивать и использовать создают тот са-
мый личностный потенциал, который оп-
ределяет успешность человека на разных 
этапах жизнедеятельности [4, с. 134].

Потенциал человека является много-
уровневым и многогранным явлением, 
обеспечивающим качество человеческой 
жизнедеятельности во всех сферах жизни. 
величина этого потенциала предопределя-
ет уровень и качество адаптации индивида 
к резко изменяющимся условиям, направ-
ления и скорость его личностного разви-
тия, эффективность противодействия нега-
тивному влиянию внешней среды. С одной 
стороны, потенциал человека закладывает-
ся природой и предполагает наличие гене-
тически предопределённых особенностей 
физиологии и психики человека; с другой 

стороны, на количественные и качествен-
ные характеристики потенциала человека 
влияют условия социальной среды, в ко-
торой человек формировался – начиная от 
качества питания и заканчивая качеством 
социального окружения. Эти характерис-
тики напрямую воздействуют на здоровье 
человека, адаптированность его психики, 
качество психических функций (памяти, 
внимания, мышления и т.п.), его наклон-
ности, интересы, мотивы, ценностные ори-
ентации и иные составляющие человечес-
кого потенциала.

было бы неправильным предполагать, 
что даже сформированный и социализи-
рованный человек является чем-то закон-
ченным, завершённым, и его потенциал 
больше не в состоянии прирастать новыми 
элементами и качественными характерис-
тиками. важную роль в развитии челове-
ческого потенциала на индивидуальном 
уровне играет работа над собой, над собс-
твенными недостатками, над новыми, 
желаемыми свойствами тела и психики. 
Склонность человека к самосозиданию 
является важнейшим личностным качест-
вом, определяющим направленность всех 
процессов развития внутренних состав-
ляющих человеческой сущности. Работу 
над собой можно по праву назвать третьим 
фактором, после природного и социально-
го, воздействующим на различные стороны 
потенциала человека. Однако сила этого 
фактора определяется степенью социаль-
ной зрелости личности, способностью осоз-
нать необходимость внутренних перемен и 
моральной готовностью инициировать и 
поддерживать в себе эти изменения.

в процессе социологического осмыс-
ления проблем развития ресурсного по-
тенциала клиентов социальных служб 
необходимо отталкиваться не столько от 
структурно-функциональной парадигмы, 
сколько от символического интеракцио-
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��низма или сопряжённых с ним концеп-
ций. Это обусловлено не только тем, что 
структурный функционализм исчерпал 
себя в исследованиях социальных взаи-
модействий (с чем можно поспорить), но и 
наличием тонких особенностей выстраи-
вания клиентами социальных служб пов-
седневных практик развития собственной 
социальной интегрированности. Эти осо-
бенности проявляются: 1) в уникальной 
системе ожиданий, которая формируется 
у клиента по отношению к социальной 
службе, а также к конкретному социаль-
ному работнику; 2) в трудностях ролевой 
самоидентификации, ожидающей клиента 
в процессе освоения новых практик взаи-
модействия с окружающим миром. акти-
визация собственных ресурсов, а также 
«делегирование» социальному работнику 
полномочий по вхождению в мир ресурсов 
клиента являются сложными процессами, 
требующими трансформации ценностей, 
притязаний, самооценки клиента [4, с. 82].

Ресурсы человека можно условно разде-
лить на внутренние и внешние. К внутрен-
ним относятся здоровье (физиологический 
потенциал) человека, активность психи-
ческих функций, уровень интеллекта, спо-
собности и таланты, информированность, 
жизненный опыт, адекватная самооценка, 
нравственная убеждённость. К внешним –  
наличие устойчивого круга коммуника-
тивных партнёров, поддерживаемые родс-
твенные связи, занятость, увлечения, пос-
тоянный материальный доход, собственная 
безопасная территория проживания, ис-
точники информации. Сталкиваясь с кли-
ентом в первый раз, опытный социальный 
работник пытается оценить его ресурсную 
обеспеченность как во внешнем проявле-
нии, так и в плане наличия психологичес-
ких качеств, необходимых для успешного 
решения его проблемы. Именно подход с 
позиций объективной оценки ресурсов ин-
дивида является одним из условий реали-
зации принципа адресности в социальном 
обслуживании индивида.

Поскольку различные категории кли-
ентов отличаются по типу социальной 
проблематики, то ресурсный подход к оп-
ределению глубины их проблем тем более 
наталкивает на выработку диаметрально 
противоположных подходов к социальной 
работе с ними. Среди пожилых граждан 
далеко не все имеют подорванное здоро-
вье, следовательно, потребность в меди-
ко-социальных услугах у обозначенного 
сегмента низкая. но при этом даже среди 
таких пожилых встречаются те, кто не вы-
работал собственную стратегию старения, 

не определился с ведущей деятельностью 
в пожилом возрасте, одним словом, кто 
нуждается в нахождении собственной мо-
дели старения. Подход к работе с такими 
клиентами и комплекс предоставляемых 
им услуг в этом случае будут совсем други-
ми, в отличие, скажем, от ограниченных 
в самообслуживании клиентов отделений 
надомного обслуживания. Инвалид тру-
доспособного возраста, ограниченный 
в передвижении, может иметь высокий 
уровень интеллекта и активную жизнен-
ную позицию, следовательно, именно этот 
ресурс необходимо ещё больше активи-
зировать в процессе социальной работы 
с ним. другой инвалид имеет слабо вы-
раженные физические дефекты, но при 
этом отличается нелюдимостью и слабым 
развитием мотивационной сферы. Работа 
с таким клиентом требует разработки про-
тивоположной по сути стратегии и такти-
ки налаживания контактов, применения 
реабилитационных методик социальной 
интеграции. Иными словами, только объ-
ективный анализ ресурсной обеспечен-
ности клиента (что есть – чего нет) позво-
лит выбрать индивидуально применимый 
путь поддержки клиента и соответствую-
щие технологии работы с ним. 

такой ресурс, как здоровье, неоценим, 
когда речь идёт о социальной адаптации 
клиента, необходимости поддержания и 
использования его физической устойчи-
вости в целях приспособления к изменя-
ющимся условиям внешней среды. то же 
можно сказать и о процессе социальной 
реабилитации. Улучшение физического са-
мочувствия (вследствие лечебной физкуль-
туры или иных терапевтических методик) 
является залогом обретения обновлённо-
го хода мыслей, новых ценностей, расши-
рения перспектив освоения окружающего 
мира. таким образом, развитие и укрепле-
ние одного ресурса становится основани-
ем для активизации ресурсов иного про-
филя. наличие талантов и способностей (к 
игре на музыкальных инструментах, рисо-
ванию, иным видам творчества) является 
не менее важным ресурсом, позволяющим 
человеку самоутверждаться, получать пох-
валы от окружающих, повышать самооцен-
ку, практиковать творческую релаксацию. 
Это в целом способствует как реабилита-
ционному процессу (например, в случаях с 
инвалидами или дезадаптированными де-
тьми), так и профилактике различных де-
виаций в поведении клиента. Жизненный 
опыт пожилого человека, его воспомина-
ния, являются ресурсами, позволяющими 
применять их как при непосредственной 
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работе с данным клиентом («терапия вос-
поминаниями»), так и в процессе работы 
с детьми и подростками (в виде организа-
ций встреч с ветеранами, бесед о войне и т. 
д.), что также идёт в пользу и пожилому че-
ловеку. Сложность заключается в том, что 
в процессе работы необходимо осознать: 
1) какие ресурсы у клиента уже имеются 
в развитом состоянии, 2) какие ресурсы 
имеются, но при этом нуждаются в разви-
тии, 3) какие ресурсы у клиента полностью 
отсутствуют. Определив это, можно разра-
ботать технологическую основу работы с 
клиентом, где позиции 2 и 3 могут предо-
пределить направления решения проблем 
клиента, а позиция 1 – механизмы реше-
ния проблем.

технологизация социальной работы, 
предполагающая, помимо прочего, ис-
пользование чёткой и упорядоченной 
системы методов, ведет к тому, что ком-
плексные методики работы с клиентами 
должны быть ориентированы на исполь-
зование потенциала личностных качеств 
и внешней среды клиента. Ресурсы чело-
века имеют все основания становиться 
объектами технологий социальной работы 
в двух аспектах:

−	 технологии, используемые в работе 
с клиентом, должны быть направлены на 
пробуждение и активизацию тех элемен-
тов ресурсного потенциала, которые нуж-
даются в развитии;

−	 технологии социальной работы осно-
ваны на активном использовании наибо-
лее развитых ресурсов клиента в целях 
активизации иных, менее развитых или 
«дремлющих» ресурсов клиента.

При такой постановке проблемы сни-
маются многие недоработки в сфере обес-
печения адресного подхода к оказанию 
социальных услуг и максимизации ис-
пользования внутреннего потенциала и 
потенциала внешней среды в социальной 
работе с клиентом. Часть ответственности 
за успех, например, социальной реабили-
тации, ложится на клиента, заставляя его 
адекватно осознавать грани собственных 
возможностей и направлять усилия на са-
мопреодоление и работу над собой. Это, в 
свою очередь, становится ещё одним осно-
ванием для формирования модели субъ-
ектно-субъектных отношений в процессе 
использования различных технологий со-
циальной работы [5, с. 221].

автономность и самоопределение кли-
ента очень важно в плане сохранения его 
самооценки, повышения его творческой ак-
тивности и т.п. но это явление может иметь 
и оборотную сторону. Если речь идёт о со-

циально неблагополучной семье, о лицах, 
страдающих теми или иными формами за-
висимости, о детях с девиантным поведени-
ем, то определять грани автономности нуж-
но с большой осторожностью. Причём эта 
проблема имеет двойственный характер. 
При чрезмерной свободе может проявить-
ся элементарный отход от вектора реаби-
литационных мероприятий, что снизит их 
эффективность; при подавлении автоном-
ности у клиента может нарастать протест 
против чрезмерной опеки, авторитарности 
социальных работников. Однако не стоит 
забывать, что есть значительная категория 
клиентов, чья социальная уязвимость не 
обусловлена девиациями (инвалиды, по-
жилые, брошенные дети), и многие из них 
становятся зависимыми по более объектив-
ным причинам. в данном случае проблема 
нахождения граней автономности и зависи-
мости клиента не будет являться слишком 
острой в случае своей нерешённости, тем 
более что это не ликвидирует возможнос-
тей использования ресурсо-развивающего 
подхода в работе с ними.

характерным примером развития 
ресурсного потенциала клиентов соци-
альных служб является технология со-
циальной адаптации малоимущих семей 
при помощи социального контракта. Суть 
этой методики сводится к тому, что орга-
ны социальной защиты выдают деньги 
малоимущей семье не в качестве пособий, 
а в виде целевых выплат, потратить ко-
торые можно на организацию собствен-
ного дела, повышение образования и т.п. 
технология социального контракта обна-
ружила свою востребованность именно 
тогда, когда работа социальных служб в 
деле оказания социальной помощи ма-
лоимущим окончательно была признана 
абсолютно неэффективной в плане рос-
та экономической самостоятельности и 
реализации внутренних ресурсов семей. 
напротив, внедрение программ по само-
обеспечению малоимущих семей в рос-
сийских регионах (тюменская область, 
Пермский край, Республика Коми, вол-
гоградская область) имело массу позитив-
ных последствий в деле роста уровня реа-
лизации ресурсного потенциала семьи. в 
числе этих последствий:

−	 повышение степени включённости 
членов семьи в социальные процессы, рас-
ширение сферы социальных контактов, 
как следствие – повышение уровня комму-
никативной адаптированности;

−	 рост уровня благосостояния семьи, 
потребления продуктов питания и това-
ров первой необходимости;
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��−	 укрепление дисциплинированности 
и ответственности членов семьи в вопро-
сах распоряжения капиталом;

−	 снижение степени зависимости семьи 
от действий социальных служб, законода-
тельных нововведений, изменений норма-
тивов оказания помощи;

−	 формирование у детей отношения 
к стратегии самообеспечения как к осно-
вополагающей в вопросах повышения се-
мейного благосостояния;

−	 развитие способностей долгосрочно-
го планирования доходов и расходов се-
мейного бюджета;

−	 формирование отношения к социаль-
ной помощи как условности, исходящей из 
партнёрских отношений с государством в 
лице органов социальной защиты и возло-
жения на себя ответственности за адекват-
ное использование социальной помощи;

−	 общее повышение мотивационной 
сферы членов семьи (как на самообеспече-
ние, так и на потребление и саморазвитие).

Подобные социальные технологии от-
крывают новый этап в развитии подходов 
российских социальных служб к реше-
нию проблемы бедности. Социологичес-
кий анализ ресурсного развития клиентов 
позволяет утверждать, что выход семьи на 
самообеспечение коренным образом меня-
ет структуру отношений семьи с органами 
социальной защиты и уполномочившим их 
государством. данные отношения становят-
ся в большей степени партнёрскими, конс-
труктивными, направленными на обоюдное 
снижение нагрузки в вопросах социальной 
адаптации и увеличения благосостояния. 
Эффект от реализации данной программы 
носит долговременный характер и выража-
ется не только в увеличении доходов семьи 
и выходе её из категории малоимущих, но 
и в трансформировании мотивационной 
сферы семьи. Программы внедрения тех-
нологии социального контракта являются 
рыночно-ориентированными и способству-
ют снижению иждивенчества со стороны 
работоспособных граждан [3, с. 127].

Естественно, работа по выбору путей 
активизации ресурсов индивида в процес-
се оказания ему социальных услуг требует 
особого склада ума социального работника 
и его специфического видения стратегичес-
ких целей социальной работы. Проница-
тельность, аналитический ум, диагности-
ческие и прогностические способности, 
умение убеждать клиента и заставлять его 
поверить в себя – малый перечень свойств 
и характеристик социального работника, 
технологизирующего свою работу в усло-
виях необходимости развивать и использо-
вать ресурсный потенциал человека. Это и 
есть характеристики социального работни-
ка, видящего в клиенте не столько объект, 
сколько субъект позитивных изменений.

Модернизация социального обслужива-
ния населения предполагает оптимизацию 
деятельности социальных служб и повы-
шение результативности деятельности со-
циальных работников. в существующих 
условиях это немыслимо без апробации и 
внедрения таких технологий, которые на-
правлялись бы на актуализацию и активи-
зацию потенциала клиента в том ракурсе, в 
котором этот потенциал остаётся нерастра-
ченным и нуждающимся в развитии. Ком-
плексное внедрение ресурсо-развивающих 
технологий социальной работы должно 
привести не только к снижению нагрузки 
на социальные службы в плане решения усу-
губляющихся проблем, но и сыграть профи-
лактическую роль в сдерживании процес-
сов нарастания социальной проблематики. 
активное использование ресурсов человека 
в процессе социальной работы приводит 
нас к принципиально новой модели взаи-
модействия клиента и социальной службы. 
Эти отношения в большей степени стано-
вятся направленными на самоактивизацию 
клиента и снижение его иждивенческого 
настроя. Поэтому объективная ресурсная 
диагностика и ресурсо-развивающие тех-
нологии призваны открыть очередной этап 
развития и совершенствования отечествен-
ной социальной работы.
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