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конфликтов остаются достаточно востре-
бованными. При этом, на наш взгляд, сле-
дует еще раз подчеркнуть три принципи-
альных момента. Во-первых, сама поста-
новка вопроса об «успехе» федерализма или
автономии выглядит проблематичной, по-
скольку нет согласия по поводу критериев
оценки. Во-вторых, достаточно сложно от-
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ П. ЛЮССИ

Социальные проблемы трактуются П. Люсси как обобщающее понятие ко всем про-
фессионально значимым для социальной работы случаям. Решение социальных проблем
понимается им как основная задача социальной работы, обусловленная функциями соци-
альной работы в обществе.

T. Simonova

SOCIAL PROBLEMS IN P. LUSSI’S INTERPRETATION

Social problems are interpreted by P. Lussi as a generalising conception for all events that are
professionally significant for the social work. Decision of social problems is understood by him as a
primary task of the social work conditioned by the functions of the social work in society.

Социальные проблемы – понятие меж-
дисциплинарное и широко используется
в дискурсе социальных наук, в том числе
и в социальной работе. Традиционно со-
циальная работа адаптировала к своим
нуждам социологическое понятие соци-
альных проблем, которое менялось вмес-
те с развитием социологической науки.
Исследования последних лет в отечествен-
ной социальной работе свидетельствуют о
том, что назрела необходимость в разра-
ботке нового подхода к социальным про-
блемам, основанного на современной со-
циологической теории, и в частности на

социологии социальных проблем1. В этом
отношении представляется интересным
обратиться к взглядам современного швей-
царского исследователя П. Люсси, кото-
рый, опираясь на социологию социальных
проблем, адаптирует понятие социальных
проблем к теории и практике социальной
работы.

Появление понятия социальных про-
блем в контексте современной социаль-
ной работы произошло в 1970-е гг. в Аме-
рике в процессе разработки единого уни-
версального или комплексного подхода
как теоретической концепции социаль-

делить общие факторы, влияющие на фун-
кционирование федерализма (например,
падение экономического роста), от специ-
фических факторов. В-третьих, федера-
лизм – это процесс и поэтому в его функ-
ционировании неизбежны изменения,
даже в тех конкретных целях, которые он
должен был решить изначально.
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ной работы. Оно было связано не только
с проникновением в американскую тео-
рию социальной работы системных и
структурно-функциональных идей из со-
циологии, но и с освоением социальной
работой частных социологических тео-
рий, таких как социология социальных
проблем.

Системный подход к обществу (Т. Пар-
сонс, Р. Мертон), адаптированный амери-
канской социальной работой, помог ей не
только сформироваться в теоретическом
отношении, позаимствовав из него многие
понятия и положения, но и увидеть в этом
свете свои цели, задачи и функции в обще-
стве. Применение структурно-функцио-
нального подхода позволили ей определить
свое профессиональное поле, располагаю-
щееся между социальной нормой и откло-
нением от нее, девиацией, и осознать свое
место в системе социальных институтов
как института, призванного пресекать де-
виации и способствовать социальной ста-
бильности. Понимание социальных про-
блем как «дисфункций» социальной систе-
мы (Р. Мертон), заимствованное из струк-
турно-функционального подхода, помогло
в виде понятия социальных проблем най-
ти общий термин для многих проблем, с
которыми имел дело социальный работ-
ник, и определить «решение» их как зада-
чу социально обусловленную и социально
ценную.

В то же время абстрактность трактовки
социальных проблем как дисфункций со-
циальной системы не позволяла в полной
мере анализировать конкретные пробле-
мы, с которыми сталкивался социальный
работник. Поэтому для осуществления
структурного анализа проблемы были ис-
пользованы многие положения социоло-
гии социальных проблем, в частности хо-
рошо разработанная ею методология ис-
следования как объективного основания
социальной проблемы, так и ее субъектив-
ной составляющей. В соответствии с ними,
проблема понималась, с одной стороны,
как социальная ситуация или социальное

условие, социальные обстоятельства, рас-
сматриваемые как нежелательные. С дру-
гой стороны, признавалось, что никакая
проблема не является таковой в самой себе,
поскольку она уже кем-то определена и
оценена как неприемлимая. Поэтому в це-
лом проблема представлялась как сочета-
ние трех компонентов: социальных усло-
вий или ситуации; людей, оценивающих
социальные условия или общественную
ситуацию как нежелательную и причин или
обоснований такой оценки. Благодаря та-
кому представлению о структуре проблемы
социальный работник мог анализировать
уже конкретные проблемы клиентов2.

И в настоящее время социальные про-
блемы как понятие социальной работы
привлекают к себе внимание исследовате-
лей, ориентированных на использование
системных и функциональных идей в со-
циальной работе3. Рассмотрим подробнее
особенности подхода к социальным пробле-
мам швейцарского исследователя П. Люс-
си, который он излагает в своей книге «Сис-
темная социальная работа».

П. Люсси, так же как и его предшествен-
ники, исходит из положения, что соци-
альная работа как социальный институт
выполняет важнейшие функции в обще-
стве. Как общественно востребованная
профессия социальная работа одновремен-
но с тем, что занимается разрешением про-
блемы в отдельном проблемном случае (на
микросистемном уровне), выполняет важ-
нейшую общественную функцию (на мак-
росистемном уровне), поскольку разреша-
ет на индивидуальном уровне структурно
обусловленные проблемы. Она не только
помогает людям, «причастным к пробле-
ме», но и одновременно с этим содейству-
ет «благу всех», интересам общества в це-
лом4.

Решение социальных проблем он счи-
тает главной задачей и предметом социаль-
ной работы, считая, что деятельность, не
связанная с решением социальных про-
блем, не относится к области социальной
работы5. Конкретизируя понятие соци-
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альных проблем в контексте социальной
работы, он указывает, что социальный ра-
ботник имеет дело с «индивидуально-конк-
ретным проблемным случаем, который
идентифицируют как проблему различные
личностно причастные к нему люди»6. С точ-
ки зрения Люсси, индивидуальная про-
блема становится социальной проблемой,
если она связана с неудовлетворением со-
циальных потребностей людей (в пище,
одежде, жилье, зарплате, работе, уходе за
престарелыми, воспитании, связи с бли-
жайшим окружением), минимальное удов-
летворение которых гарантируется госу-
дарством.

К признакам проблемы относятся следу-
ющие моменты: нужда, субъективные труд-
ности, трудности решения. Нужда – это
объективный признак проблемы. К нему
относятся внешне наблюдаемые факты,
связанные с неудовлетворенными физи-
ческими и психическими потребностями,
на которые указывают конкретные люди.
Субъективные трудности связаны с осозна-
нием нужды конкретными людьми (субъек-
тами), которые идентифицируют состояние
нужды, имеющее объективные признаки,
как проблему. Трудность решения пробле-
мы означает, что человек не может ее сам
разрешить. Проблема может быть опти-
мально разрешена только с участием ком-
петентных специалистов (социальных ра-
ботников, медиков, педагогов и т. д.)7.

На основании перечисленных призна-
ков социальный работник делает заключе-
ние о наличии проблемы и приступает к ее
анализу, начиная с определения структуры
проблемы. В структуре социальной пробле-
мы он выделяет два основных элемента:
системную концепцию проблемы, которая
характеризует сложившуюся объективную
ситуацию, и «проблемные личности», т. е.
тех, кто оценивает сложившуюся ситуацию
как проблему и представляют собой
субъектов определения проблемы,

С точки зрения теории систем (Парсонс,
Луман), по мнению Люсси, проблема мо-
жет рассматриваться социальным работни-

ком с трех точек зрения: принадлежности/
не принадлежности системе, функции/
дисфункции системы и негативных сис-
темных отношений (конфликт, отсутствие
отношений). Люсси считает, что системная
социальная работа видит свою задачу в ус-
транении дисфункциональных системных
проблем, в частности, в том, чтобы «сде-
лать систему функциональной»8.

Ко второму элементу структуры анали-
зируемой проблемы Люсси относит «про-
блемные личности», под которыми пони-
мает людей, которые определяют, иденти-
фицируют проблему. Выделение их необ-
ходимо для того, чтобы определить пози-
цию и функцию каждой личности в каж-
дом конкретном случае, что должно помочь
внести ясность в проблему и определить
возможности ее решения. Люсси выделяет
несколько категорий «проблемных» лично-
стей, важнейшими из которых являются
«причастные к проблеме» и «вовлеченные
в проблему».

К «причастным к проблеме» относятся
люди, положение или деятельность кото-
рых определяется существованием соци-
альной проблемы или по меньшей мере для
которых она имеет специфическое значе-
ние. Все причастные к проблеме подразде-
ляются на «жертвы» проблемы и «носите-
ли» ее. «Жертвами проблемы» являются
люди, положение которых определяется
обстоятельствами, находящимися вне лич-
ности. «Носителями проблемы» являются те
люди, причины состояния которых нахо-
дятся внутри их личности. К «третьим ли-
цам, или вовлеченным в проблему» относятся
те люди, которые не будучи «причастными
к проблеме» влияют на нее (родственники,
соседи, друзья, администраторы и т. д.)9.

«Причастные к проблеме» и «третьи
лица» – основные категории «проблемных
личностей». Кроме них Люсси выделяет
еще четыре специальные категории лично-
стей, знать которые социальному работни-
ку необходимо. К «нагруженным проблемой»
относятся те, кто является «причастным»
к социальной проблеме, но не считает себя
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таковым, даже когда терпит нужду и явля-
ется субъективно нагруженным (например,
наркоман, не признающий себя таковым).
Особый статус среди «причастных» к про-
блеме личностей имеют «клиенты», по-
скольку практическая социальная работа
носит «клиент-центрированный характер».
Следующая категория – «носитель пробле-
мы», который сам является источником
проблем для окружающих. Он может отно-
ситься либо к «причастным к проблеме»,
либо – к «третьим лицам». Например, нар-
коман как «носитель проблемы» относит-
ся к «причастным к проблеме» и одновре-
менно является потенциальным «клиен-
том» для социального работника. В дру-
гом случае наркоманы как «носители про-
блемы» среди социального окружения
«клиента» (соседи, друзья и т. д.) – это
«третьи лица» в личностной составляю-
щей проблемы.

 Наконец, еще одна категория – «помо-
гающие третьи лица», к которым Люсси
относит каждое «третье лицо», которое со-
знательно включается в решение социаль-
ной проблемы. Речь идет о людях, которые
принимают участие или являются действу-
ющими в решении проблемы, к которым
относятся как дилетанты (волонтеры и
добровольные помощники), так и предста-
вители помогающих профессий (врачи, со-
циальные работники, педагоги, милиция и
т. д.)10. Используя предложенную Люсси
классификацию причастных и вовлечен-
ных в проблему людей, социальный работ-
ник может не только выявить мотивацию
их поведения, но и определить стратегию
взаимоотношений с каждым из участников
процесса решения проблемы.

Рассмотрев и проанализировав структу-
ру проблемы, П. Люсси обращается к ре-
шению социальных проблем как задаче соци-
альной работы. «Решение социальных про-
блем» рассматривается Люсси как интег-
ративное понятие, которое позволяет со-
единить в себе общие задачи социальной
работы и профессиональную деятельность
социального работника. Решение соци-

альных проблем как генеральная функция
социальной работы заключается в четырех
функциях социальной работы: медиатор-
ной (посреднической), компенсаторной
(помогающей в освоении ресурсов), про-
тективной (защитной) и мотивационной
(содействующей в расширении социаль-
ного опыта, сопровождающего решение
проблем). Указанные функции не явля-
ются абстрактными принципами, пишет
П. Люсси. Они реализуются в целенаправ-
ленных видах или методах действия соци-
ального работника: консультировании, ве-
дении переговоров, вмешательстве, пред-
ставительстве, приобретении ресурсов и
патронаже.

Социальный работник понимается
Люсси как специалист по решению соци-
альных проблем. Решение проблемы в этом
смысле – это действия социального ра-
ботника, которые позволяют исключить
проблему из области социальной работы11.
Люсси характеризует их как открытый про-
цесс, который не остается постоянным, а
изменяется тотчас снова и развивается даль-
ше. Поэтому социальный работник в этом
процессе может изменить только те элемен-
ты, которые поддаются изменению12.

В настоящей работе мы остановились на
рассмотрении только некоторых взглядов
П. Люсси, имеющих отношение к интере-
сующему нас предмету – социальным про-
блемам. Но уже этот, возможно беглый пе-
ресказ основных взглядов П. Люсси дает
возможность сказать, что его подход к со-
циальным проблемам – это современная
теоретическая концепция, которая предла-
гает новую методологию, одновременно
удачно соединяя в себе традиции социаль-
ной работы и новейшие социологические
теории. Отечественная социальная работа
в подходе к социальным проблемам может
многое позаимствовать из его концепции,
как в теоретическом, так и в практическом
отношении. В теоретическом отношении,
П. Люсси ставит социальные проблемы и
их решение в центр своей концепции со-
циальной работы, рассматривая их как
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главную задачу социальной работы. Такой
подход позволяет уточнить задачи социаль-
ной работы как социального института в
обществе, призванного способствовать со-
циальной адаптации, социальной стабиль-
ности и социальной справедливости в об-
ществе, а также связь ее с другими соци-
альными институтами. Подход к решению
социальных проблем как к функции соци-
альной работы в социальной системе по-
зволяет систематизировать многие разроз-
ненные принципы и функции социальной
работы, на которые часто указывается, но
не объясняется причин их появления. По-
нятие социальных проблем в его трактов-
ке дает возможность использовать его как
обобщающее понятие для всех случаев, с
которыми имеет дело социальная работа
независимо от ее видов. Благодаря такой
трактовке социальных проблем четко очер-
чивается не только предмет социальной
работы, но и ее проблемное поле, распола-
гающееся между социальной нормой и де-
виацией, отклонением от нее. Опираясь на
социологию социальных проблем, П. Люс-
си выявляет структуру проблемы, анализи-
руя далее как обстоятельства возникнове-
ния социальной проблемы (что традицион-

но для отечественной социальной работы),
так и проблемные, т. е. причастные и вов-
леченные в проблему личности (что еще
недостаточно развито в отечественной со-
циальной работе). Рассмотрение решения
проблем как открытого социального про-
цесса позволяет анализировать в этом кон-
тексте социальную работу с любыми реаль-
ными проблемами людей. Распростране-
ние такого подхода среди практиков будет
способствовать расширению возможно-
стей анализа проблем отдельных личнос-
тей, групп и слоев населения.

В заключение можно сделать вывод, что
отечественная социальная работа вполне
может использовать теоретические разра-
ботки П. Люсси в области социальных про-
блем. Его подход дает ответ на многие воп-
росы, связанные с адаптацией современ-
ной социологии социальных проблем к
потребностям социальной работы и еще
нерешенные в отечественной науке. В це-
лом, он позволяет не только удачно впи-
сать понятие социальных проблем в кон-
текст теоретических положений социаль-
ной работы, но и дает возможность обога-
тить практическую деятельности социаль-
ного работника.
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