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Статья посвящена проблемам организационной структуры региональной социальной помощи, в част-

ности управлению социальной работой в регионе. Социальная работа на региональном уровне качествен-
но влияет на способы вовлечения личности в социальную инфраструктуру, потому что унифицированные 
соцпрограммы, которые оказались несостоятельными и далеки от реальных нужд людей, потребовали 
опоры на другие организационные структуры управления управления социальной работы. Для изучения 
данного вопроса следует изучить теоретические аспекты региональных моделей организационных струк-
тур управления социальной работой. Объектом исследования служат организационные структуры управ-
ления социальной работой. Рассматривается сущность управления социальной работы. Регионализация 
социального пространства в нашей стране в настоящий момент находится на такой ступени, что имеются 
все основания предположения, что это определяет направления российской социальной работы в пер-
спективе. Конституция РФ способствовала созданию федеративной страны равноправных регионов, где 
главной миссией социальной работы выступает разделение обязанностей федеральных и региональных 
госорганов. Согласно Конституции России, федеральные госорганы формируют социальный диалог 
и управляют на субъектном уровне. Коммуникационные потоки устанавливаются законодательно-нор-
мативными документами, которые регулируют социальную работу в стране. На федеративной ступени 
управления определяют единые минимальные соцгарантий в сфере заработной платы, пенсионное обе-
спечение, пособия, стипендия, медобслуживание, образование, культуры, формируются целевые соц-
программы, устанавливаются способы их претворения и их финансирование, организуется методиче-
ская помощь региональным госорганам и негосударственным структурам по проблемам регулирования 
управлением социальной работой. Региональные госорганы, согласно местных факторов и потенциала 
формируют и реализовывают региональные соцпрограммы, законодательные акты, которые регламен-
тируют организацию адресной социальной помощи населению субъекта, ищут возможности повысить 
минимальные гарантии, которые устанавливает федеральный центр, способствуют осуществлению дея-
тельности социальных организаций, которые находятся в подчинении местных органов власти, помогают 
социально-незащищенным слоям населения продукцией, формируют условия для функционирования 
благотворительных учреждений и общественных фондов. В этом аспекте региональная модель воспри-
нимается в качестве распределения обязанностей разных уровней управления, которые обеспечивают 
сбалансированное развитие регионов в структуре единого государства. 
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The article is devoted to the problems of the organizational structure of regional social assistance, in 

particular the management of social work in the region. Social work at the regional level qualitatively affects 
the ways of involving a person in social infrastructure, because unified social programs, which turned out to 
be insolvent and far from the real needs of people, required reliance on other organizational structures of the 
social work management department. To study this issue, one should study the theoretical aspects of regional 
models of organizational structures for managing social work. The object of the study is the organizational 
structure of social work management. The essence of social work management is considered. The regionali-
zation of the social space in our country is currently at such a stage that there is every reason to suppose that 
this determines the direction of Russian social work in the future. The Constitution of the Russian Federation 
contributed to the creation of a federal country of equal regions, where the main mission of social work is 
the separation of duties of federal and regional state bodies. According to the Constitution of Russia, federal 
state bodies form a social dialogue and manage at the subject level. Communication flows are established by 
legislative and regulatory documents that regulate social work in the country. At the federal level of manage-
ment, unified minimum social guarantees in the sphere of wages, pensions, benefits, scholarships, medical 
services, education, cultures are determined, targeted social programs are formed, ways of their implementa-
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tion and their financing are established, methodological assistance is organized for regional state bodies and 
non-state structures on management regulation problems social work. Regional government agencies, in 
accordance with local factors and potential, form and implement regional social programs, legislative acts 
that regulate the organization of targeted social assistance to the population of the subject, look for ways 
to increase the minimum guarantees that the federal center establishes, contribute to the implementation of 
activities of social organizations that are subordinate to local authorities , help socially unprotected layers 
of the population with products, create conditions for the functioning of charities and public foundations. 
In this aspect, the regional model is perceived as the distribution of responsibilities of different levels of 
government, which ensure the balanced development of regions in the structure of a single state.

Введение
Управление социальной работой – это 

важное условие осуществления деятель-
ности общественного учреждения, коор-
динируя достижение запланированных 
миссий. Учреждения создаются людьми 
и выступают составляющим обществен-
ной структуры. Зависимость общества 
от функционирования учреждений рас-
сматриваются в качестве объектов обще-
ственного влияния и активных субъек-
тов, воздействующих на общество.[2]

Социальное управление – это управ-
ление общественными процедурами 
и явления социальной среды обществен-
ной жизни.

Социальное управление обладает 
особенностями, трудностями, возмож-
ностями и границами, которые не свой-
ственные менеджменту технически-
ми структурами. 

Управление социальной работой ори-
ентировано на оказание помощи, под-
держки, защиту всего населения, в осо-
бенности слабозащищенных слоев.

Объектами управления социальной 
работой являются соцработники, вза-
имоотношения людей в ходе осущест-
вления соцзащиты населения. Субъект 
управления – это начальники соцслужб 
и госорганы управления, которые вы-
полняют управленческие функции.[3]

Цель исследования: рассмотрение 
региональных моделей организацион-
ных структур управления социальной 
работой. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу изучения 

составили труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социально-
экономического развития региона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Управление социальной работой – 
это также организационная структура, 

система органов управления и крепких 
связей среди них, что обеспечивает ее 
единство, поддержание свойств при раз-
ных внутренних и внешних тенденциях. 
Оргструктура управления социальной 
работой обязана включать наименьшее 
количество звеньев управления, способ-
ствовать разделению функционала, ста-
бильность, оперативность и гибкость 
управления.

Важным фактором результативности 
соцзащиты населения выступает органи-
зационная структура управления госор-
ганов социальной работой.

Существует 3 ступени управления:
1) верхняя, то есть институциональ-

ная (Россия и автономная республика);
2) средняя (региональная структура 

социальной сферы);
3) низшая (соцучреждения, разные 

негосударственные общественные уч-
реждения).

Субъект и объект управления, взаи-
мосвязи представляют структуру соцу-
правления, оказывающую соцпомощь 
населению.

Результативность социальной работы 
в современном государстве оценивается 
качественными характеристиками про-
ведения и управления. 

Управление социальной работой рас-
сматривается в совокупности экономи-
ко- социокультурных решений. 

Социальная систем включает:
– определенную соцзащиту насе-

ления;
– совершенствование медицинско-

го обеспечения (включая медицин-
ское страхование);

– борьбу с преступлениями и поддер-
жание правопорядка;

– формирование и осуществление 
программ по трудовому устройству и за-
нятости населения;

– формирование и осуществлению 
определенных мероприятий с молодым 
поколением;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   201982

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– осуществлению общего и профес-
сионального образования и воспитания 
детей;

– торгово-бытовое обеспечение 
льготных слове населения;

– совершенствование объектов соц-
защиты населения.

Проблемными функциями управле-
ния соцработой выступают: целеполага-
ние, составление прогноза, организация, 
стимулирование.

Целеполаганием выступает первона-
чальное время управления, где опреде-
ляются миссии управления на конкрет-
ный отрезок времени и формируются 
способы их достижения.

Определенные управленческие мис-
сии соцработы устанавливаются на базе 
оценок нужд всех слоев населения 
в соцзащите. Управление соц работой 
полноценно, непрерывно и эффектив-
но при совокупности краткосрочных 
и долгосрочных, тактико-стратегиче-
ских миссий. Стратегий выступает бо-
лее полноценное удовлетворение нужд 
всего населения в соцзащите на основе 
применения НТП. Тактикой развития об-
щества выступает удовлетворение нужд 
слабозащищенных слоев населения учи-
тывая экономический потенциал.

Невзирая на противостояние бли-
жайших и долгосрочных выгод чело-
вечества, социальные нормы взаимос-
вязи определенных управленческих 
миссий состоят в том, что стратегиче-
ская цель не постигается в противовес 
тактической миссии. Наоборот, перво-
очередными выступают тактические 
миссии в противовес стратегическим 
миссиям, что мешает совершенствова-
нию соцработы.

Стратегические и тактические мис-
сии управления соцработой, основные 
ориентиры ее совершенствования изла-
гаются в Положении соцработы и целе-
вой модели управления соцработой.

Составление прогнозов соцработы 
является главной функцией соцуправ-
ления, то есть научно-аналитическим 
этапом соцпланирования, фундаментом 
разработки будущих, текущих и опера-
тивных планов соцработы.

Составление прогноза соцработы 
является разработка обоснованного рас-
суждения, предположения о формах, 
видах, масштабах ее в перспективе, о ее 

альтернативах и временном промежутке 
разрешения соцпроблем населения.

Программно-целевой показатель рас-
пределяет прогнозирование соцработы 
на поисковое и нормативное. Поисковое 
прогнозирование предполагает предска-
зание перспективного совершенствова-
ния соцработы. Нормативным прогно-
зированием признают возможные пути 
совершенствования соцработы и тех ре-
зервов, нужные для постижения запла-
нированных миссий.

По временным характеристикам про-
гнозирование соцработы существует 
оперативное (на 1 мес.), краткосрочное 
(от 1 мес. до 1 года), среднесрочное (1 – 
5 лет), долгосрочное (5 -15 лет) и даль-
несрочное (более 15 лет).

Качественные характеристики про-
гнозирования зависят от применяемых 
способов приобретения прогнозных 
критериев, делящиеся на качественно-
количественные. Самым результатив-
ным способом прогнозирования высту-
пают способы массового и специализи-
рованного экспертного анализа с приме-
нением дельфийской технологии. Коли-
чественные способы прогнозирования 
предоставляют правдивый анализ.

В ходе прогнозирования соцработы 
применяются аналитико- трендовые, ре-
грессионно – факторные модели. Норма-
тивное прогнозирование используются 
сетевые модели.

Результативность соцслужб непосред-
ственно находится в зависимости от вида 
применяемой управленческой оргструк-
туры. Оргструктура управления соцра-
ботой – это составляющие управленче-
ской структуры и их взаимосвязь, которая 
обеспечивает ее единство, сохраняя глав-
ные характеристики при разных внутрен-
них и внешних факторах. Главные условия 
к оргструктуре управления является мини-
мальное количество ступеней управленче-
ских звеньев, четко распределяя функцио-
нал, стабильность, непрерывность, опера-
тивность и гибкость менеджмента.

Главные виды оргструктуры управ-
ления, применяемые в управлении 
соцработой, это линейные, функцио-
нальные, дивизиональные, проектные 
и матричные. Линейные оргструктуры, 
являются упрощенными и незатратны-
ми, применяются на нижних управлен-
ческих ступенях однотипной работы. 
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Для управления разными типами соцра-
боты на нижних ступенях используются 
функциональные оргструктуры управ-
ления, на верхнем уровне применяются 
дивизиональные. [1]

Проектные оргструктуры лучше ис-
пользовать в управлении новейшими 
либо кратковременными типами соцра-
боты. Самыми инновационными высту-
пают матричные оргструктуры, резуль-
тативно применяемые в проектировании 
и развитии учреждений соцзащиты, на-
учных и исследовательских, проектных 
организаций.

В ходе формирования результатив-
ной структуры соцзащиты населения 
главным фактором выступает систем-
ное развитие на разных ступенях менед-
жмента соцработой.

Важнейшим госорганом в сфере соц-
защиты населения в РФ и субъектах Фе-
дерации выступает Министерство труда 
и социального развития, который:

– формирует концепции по феде-
ральной политике нуждающихся в го-
спомощи;

– оценка и составление прогноза 
жизненных уровней разных слоев насе-
ления;

– разработка госпрограмм.
Госорганами управления соцработой 

в регионах, госорганов соцзащиты реги-
онов, городских поселений, отделов соц-
защиты населения муниципалитетов яв-
ляются организации соцобслуживания:

– центр, оказывающий социальную, 
экономическую, медицинскую, социаль-
ную, правовую помощь гражданам;

– центр либо отдел, оказывающий 
соцпомощь на дому, отдел дневного пре-
бывания пожилых и инвалидов;

– центр, организующий соцреабили-
тацию несовершеннолетних;

– центр помощи сиротам;
– соцгостиницы и т.п. [5].
Управление соцзащитой населения 

по иерархии контролируется ГД России, 
местным Парламентарием, законода-
тельными собраниями на муниципаль-
ных уровнях самоуправления.

В социальных учреждениях суще-
ствуют разные оргструктуры по предо-
ставлению соцпомощи населению: ру-
ководство, профсоюзные организации, 
разные госорганы самоуправления тру-
довых сообществ.

Соцподдержка граждан предоставля-
ется благотворительными учреждения-
ми, которые имеют свои управленческие 
оргструктуры, собственную учредитель-
ную документацию, где определяется 
состав и функционал управленческих 
органов, их полномочия.[4]

Результативность – это эффект ка-
кой-нибудь деятельности. Эффектив-
ность находится в зависимости от типа 
работы, вследствие этого нужно про-
анализировать логику термина «дея-
тельность», его толкование и действен-
ность. Так как разная работа сильно 
разнятся, эффективность в качестве 
результата деятельности выражены 
по различным характеристикам. К при-
меру, эффектом деятельности экономи-
ки является увеличение уровня жизни 
населения, снижение малообеспечен-
ных и слабо защищенных слоев насе-
ления и т.п. В медицинской сфере этим 
эффектом выступает здоровье челове-
ка по результатам его лечения, близкое 
либо далекое от норматива. Эффектив-
ностью социальной и психологической 
деятельность является улучшение пси-
хически-социального здоровья пациен-
та, определенных социально-демогра-
фических групп и т.п.[6]

Результативностью выступает ус-
ложненное явление, складывающееся 
из миссии, эффекта, расходов, факторов 
работы. Две первые составляющие вы-
ступают превалирующими, которые рас-
сматривают сложность осуществления 
миссии и выражено формулой:
 Э = Р/Ц,  (1)
где Р – результат, а Ц – цель.

Результативность бывает позитивной 
и отрицательной.

Принимая во внимание, что эф-
фективность находится в зависимости 
от расходов и факторов работы, формулу 
результативности нужно уточнить, кото-
рый имеет вид:
 Э = Р/Ц + 3 + У.  (2)

Эффект – это итог чего-либо. При-
нимая в расчет особенность соцработы 
в качестве конкретного типа деятельно-
сти, результат которого видится в пре-
доставлении поддержки, в защите всего 
населения и в особенности слабо защи-
щенных категорий граждан.
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Эффективность любого рода рабо-
ты связан с ее целью, интерпретируе-
мая в качестве запланированного эф-
фекта. Цель находится в зависимости 
от принципов реальности, потенциа-
ла субъекта и используемых средств. 
Определяются разные виды миссий: 
конкретные и абстрактные, стратеги-
ческие и тактические, индивидуально-
групповые и общественные, миссии, 
которые поставил сам субъект деятель-
ности, и миссии, которые заданы ему 
из внешнего окружения.[7]

Относительно соцработе миссии 
уточняются так: важнейшей целью соц-
работы является удовлетворение нужд 
потребителей. Общая миссия разделяет-
ся на подцели, то есть повышение уров-
ня самостоятельности населения, их воз-
можности наладить собственную жизнь 
и результативнее решать появляющиеся 
трудности; формирование среды, где 
потребители максимально проявляют 
собственный потенциал и получает по-
лагающееся им по законодательству; 
адаптация и реабилитация граждан в об-
щественной жизни; разработка условий, 
где люди с физическим недостатком, ду-
шевные травмы либо жизненные неуда-
чи продолжает жить, сохраняя чувство 
собственного достоинства и уважение 
людей; преодолевая все, когда у челове-
ка нет оснований прибегать к поддержке 
соцработников.

Миссии конкретизируются соглас-
но особенности граждан, ориентиров 
и степени соцработы. Последний случай 
предполагает о соцработе в государстве, 
субъекте страны, городском поселении, 
селе определенных соцслужб, социнсти-
тутов и соцработников.

Следующий элемент результативно-
сти – это затраты, зависящие от типа де-
ятельности и осуществлении миссий.[8]

Относительно социальной работы 
расходы бывают расходы соцслужб и ор-
ганизаций, финансовое регулирование 
нужд граждан с физическими и умствен-
ными, временными трудностями.

Главным элементов результативно-
сти деятельности выступают его фак-
торы. Факторы деятельности – система 
специфик предметов труда, производ-
ственная среда и трудовая организация, 
влияющая на здоровье, чувство настрое-
ния и работоспособность личности.

Существуют 4 элемента факторов 
труда:

1) санитарно-гигиенические; 
2) психофизиологические; 
3) социально-психологические; 
4) эстетические. [9]
Формирование комфортных тру-

довых факторов является важным ус-
ловием соцзащищенности граждан, 
соцработников. Те либо иные факторы 
отражаются позитивно либо негативно 
на деятельности социономов. 

Существует 2 группы условий тру-
да и жизнедеятельности клиентов соц-
службы: 

1) клиенты, осуществляющие дея-
тельность в государственной, частной 
либо смешанной сфере, где соцслужбы 
должны оперативно влиять на структу-
ры управления для формирования необ-
ходимых трудовых факторов;

2) группа клиентов (в т.ч. семьи), 
не занятые по каким-то причинам в об-
щественном производстве. Для создания 
комфортных условий для домаш ней де-
ятельности, проживания в семье, доме, 
микрорайоне, важно контролировать 
элементы условий жизни, к примеру, 
шум, эпидокружение социально-психо-
логический микроклимат, в соцслужбы 
которые обращаются клиенты.

При установлении результативности 
главную роль выполняют общепринятые 
нормативы.

Норматив – это мера, средняя вели-
чина, производный термин от нормы 
и означающий расчетные показатели 
расходов рабочего временного ресурса, 
материально-денежных резервов. Ис-
пользуют их в трудовом нормировании 
и планировании работы.

Социальные процедуры сложны, 
для этого оптимально применяют со-
циальная направленность, отражающая 
совершенствование и осуществление 
социальных процедур при критериях 
совершенствования похожих проце-
дур. Социальные направления и нормы 
группируются согласно сфер жизнедея-
тельности индивида, отражающие обе-
спеченность материалами согласно на 1 
тыс. чел. населения.

Социальные направленности имеют 
объективные и субъективные факторы, 
социальные нормативы (МРОТ, пенси-
онные выплаты, затраты на чел. в боль-
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нице и т.д.) в нашей стране снижены. 
Нормативы результативности соцработы 
будет неудовлетворительной.

Данные нормативы неидеальны 
и не гарантируют оптимальной под-
держки граждан. Эффективность рабо-
ты является динамичным показателем. 
Каждодневно рождаются новые нужды 
либо качественно изменяются устарев-
шие. Для этого сопоставлять результа-
тивность нужно по тезису: было – ста-
ло – должно быть.

Эффективность соцработы имеет 
3  формы в качестве научного направле-
ния, учебной дисциплины и специфики 
практики. 

Эффективность соцработы в каче-
стве науки отражает степень знаний, 
приобретенных навыков, формировании 
новейших технологий, инновационных 
подходов, достижений российской и за-
падной науки, в усвоении законов, прин-
ципов и способов соцработы.

Эффективность соцработы в каче-
стве учебной дисциплины выражает еди-
ное видение обучающихся о соцработе, 
ее главных ориентиров, механизмов, вы-
полняя предписания образовательного 
стандарта соцработы.

Результативность соцработы в каче-
стве практики выражает изученность 
и удовлетворенность соцпотребностей 
разных слоев населения, которые нуж-
даются в поддержке, уровень соцзащи-
щенности.

Во всех трех случаях эффективность 
рассчитывается по формуле:
 Э = Р/Ц + 3 + У.  (3)

В количественно-качественной ха-
рактеристике результативности соцра-
боты важной составляющей являются 
соцнужды. Нужды – это потребности 
в чем-либо нужном для комфортной 
жизни организма человека населения.

Существует 2 типа потребностей:
1) естественные – потребности в пище, 

одежде, жилье, сне, отдыхе и т.п.; 
2) социальные – нужды индивида 

в труде, социальном признании, что вы-
ступает продукцией общественной жизни. 

Естественные нужды – это основа 
удовлетворения соцпотребностей граж-
дан, взаимосвязаны с социальными по-
требностями граждан. Одновременно 
соцработа в качестве соцзащиты, под-

держки слабо защищенных категорий 
граждан, естествен ные потребности 
индивидуальностей удовлетворяются 
в полном объеме. Соцработа в качестве 
соцзащищенности всех граждан имеют 
в виду соцпотребности.

Нужды индивида разделяются со-
гласно объектов соцработы и ее главных 
ориентиров.

Мероприятия со слабо защищенными 
слоями населения посвящены удовлет-
ворению их нужд в нормальных продук-
тах питания, жилье, учебе. Мероприятия 
с инвалидами предусматривает удов-
летворение нужд в здоровье, создании 
условий жизни. В соцработе с лицами 
девиантного поведения, удовлетворение 
нужд находится в зависимости от их по-
ведения. Нужно учесть нужды общества 
и людей с девиантным поведением, объ-
ективные нужды, заключающиеся в от-
казе от наркотиков, алкоголя, в создании 
здорового образа жизни.

Социальная деятельность удовлетво-
ряют разные нужды. Социальная реаби-
литация – это удовлетворение нужд, вос-
становление трудоспособности больных 
и инвалидов. Соцобеспечение реализует 
нужды старшего поколения и инвали-
дов. Соцобслуживание на дому старше-
го поколения удовлетворяет их нужды 
в разных надомных услугах, организа-
ция питания, приобретение лекарств, 
оформление документации.

Результативность соцработы нахо-
дится в зависимости от технологии, ко-
торые применяются разными службами, 
профессиональными и непрофессио-
нальными рабочими, которые участвуют 
в благотворительности.

Относительно соцработы социаль-
ными критериями выступают матери-
альное семейное положение, здоровье, 
зависимость его от алкоголя, наркоти-
ков и т.п.

Так как критерии бывают общими, 
то применяют индикаторы, то есть упро-
щенные характеристики, которые обра-
зуют соцпоказатели, которые измеряют 
соцобъекты.

Заключение
Для балансирования социально-эко-

номического развития регионов нуж-
на высокая степень экономического 
развития, стабильная результативная 
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соцполитика Правительства. Важным 
фактором обеспечения результативно-
сти расходов на социальную помощь 
выступает адресность соцпрограмм, 
то есть перенаправление их на получе-
ние поддержки лишь слабо защищен-
ным слоям граждан, а также мотивация 

трудоспособных малоимущих к поиску 
источников заработка. 

Эта задача решается региональными 
властями, которые следуют федеральной 
нормативно-правовой базе, вырабатывая 
разные методические подходы адресно-
го разделения материальной помощи.
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