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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
РОССИИ

▶ процесс помощи и поддержки не был терминологически определен, его описание 
происходило в двух культурно-исторических парадигмах: общественном призрении 
и христианской благотворительности (позднее, в конце XIX в., осмысленным как 
благотворительность). Разность подходов к интерпретации процесса помощи и 
взаимопомощи связана со многими причинами. 
В XIX в. общественное призрение и христианская благотворительность существовали 
как две самостоятельные парадигмы. К началу XX в. они рассматриваются уже в 
единстве как общественная помощь. На рубеже Х1Х-ХХ вв. складываются 
определенные области исторического познания общественной и частной помощи 
— история отдельных этапов социальной помощи в России, история направлений 
социальной помощи (приходской, земской, городской и т. д.), история 
благотворительных учреждений и обществ, зарубежный опыт общественного 
призрения в контексте российской практики, исторические подходы к явлениям 
социальной патологии. 



▶ 1) подробно останавливается на необходимости различать нуждающихся по 
причинам их нужды и определять помощь в соответствии с этой нуждой; 
2) указывает на предупреждение нищеты как лучший способ борьбы с ней; 
Обращаясь к отдельным мероприятиям Петра Великого, отметим наиболее 
значимые из них: 
1) учреждению в городах госпиталей для незаконнорожденных, а затем и общих 
сиротских домов от магистратов; 
2) в 1710 г., ввиду злоупотреблений в пользовании богадельнями, великий 
преобразователь России предписывал произвести разбор и выселить из 
богаделен тех из них, которые имеют жен и детей и знают промыслы; 
3) в указах 1713—1719 гг. обращается внимание полиции на монахов и нищих, 
которые являются в Москву, чтобы нищенствовать. Всех их предписывалось 
забирать и приводить в Монастырский приказ.



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ

Марксистская теория социальной работы опиралась на известные положения об 
определяющей роли экономики, способа производства, экономического базиса в 
социальном прогрессе, в социальной дифференциации общества, на 
материалистическое понимание истории и характера самоорганизации 
общества.  При этом движущей силой социально-исторического развития 
признается борьба классов, конфликт между которыми в силу различия их 
социально-экономического положения неизбежен, пока не будут взяты под контроль 
стихийные силы конкуренции и эксплуатации, порождаемые частной 
собственностью на средства производства [2,c.291]. Идеальное общество, по 
марксистской теории,  - общество социально однородное, построенное без 
эксплуатации, и для каждого существует возможность всестороннего развития. Где 
главной движущей силой для формирования такого общества является рабочий 
класс.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

▶ 1) С 1955 – 1968 гг.
▶ 14 июля 1956 г. – Закон о государственных  пенсиях. Благодаря которому, расширяется 

круг пенсионного обеспечения; в самостоятельную отрасль выделяется 
законодательство о социальном обеспечении.

▶ 2) начало 80-х гг.
▶ К основным функциям соцобеспечения добавляют: выполнение заданий Госплана и 

обеспечение строго соблюдения государственной дисциплины; рационализация и 
эффективность капитальных вложений; снижение себестоимости и сокращение 
сроков строительства; своевременный ввод производственных мощностей. Основное 
направление деятельности – обеспечение нетрудоспособного населения.

▶ 3) конец 80-х гг.
▶ Происходит сужение парадигмы помощи, многие виды социального патронажа 

утрачиваются, так общественное призрение сводится исключительно к проблемам 
соцобеспечения. В системе помощи доминирующую роль играет государство. 
Возникает новая проблема для России – проблема беженцев. Так в 1989 г. вынужденная 
миграция населения из Узбекистана составила порядка 20 тыс. человек


