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ня: чого не вистачає нашому мисленню, що не так з 
нашим розумінням. 

4) Якщо після третього рефлексивного виходу ми не 
вирішили проблему, ми здійснюємо рефлексивний ви-
хід в "мову". Тобто ми ставимо питання: що не так з 
нашою "мовою" опису-розуміння-мислення? [8]. 

Об'єктом аналізу для батьків-вихователів може ви-
ступати: 

 усвідомлення себе в позиції професіонала (фор-
ма рефлексії, яка безпосередньо впливає на сферу 
сенситивної здібності людини); 

 рефлексія образу діяльності (аналіз теорії та ме-
тодології виховання та розвитку дитини); 

 рефлексія виховної діяльності (така форма реф-
лексії, яка включає в себе фіксацію рівня свого профе-
сійного розвитку і саморозвитку, що проявляється у 
здатності батьків-вихователів займати аналітичну пози-
цію по відношенню до власної професійної діяльності). 

Таким чином, рефлексивна гра ніяким чином не на-
в'язує гравцям теми чи варіанти самовизначення, однак 
створює для кожного гравця унікальний шанс розшири-
ти можливості свого мислення і наростити свій рефлек-
сивний потенціал. 

Узагальнюючи вищесказане, можемо говорити, що ди-
тячий будинок сімейного типу – специфічна інститут соці-
алізації та ресоціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Діяльність батьків-вихователів 
ДБСТ – принципово новий вид професійної діяльності, 
який вимагає від них і відповідно нового, професійного 
типу мислення, на основі вже набутого досвіду. Зробити 

такий перехід у мисленні можливо лише за умов рефлек-
сивного середовища. Оптимальною формою забезпечен-
ня такого середовища, на нашу думку, виступає рефлек-
сивна гра. Вона не має директивного нав'язування норм, 
проте дозволить батькам-вихователям сформувати нави-
чки рефлексивного мислення як такого та розширити усві-
домлення власної діяльності. 

 
1. Бевз Г. М. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та 

соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
типу / Г. М. Бевз, Т. В. Бондаренко. – К. : Держсоцслужба, 2006. 2. Би-
зяева А. А. Рефлексивные процессы в сознании и деятельности учите-
ля : Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – СПб., 1993. 3. Германен-
ко Е. Создание приемных семей как оптимальное условие адаптации 
детей / Е. Германенко. Режим доступа: http://planeta-semja.iatp.by/05. 
4. Исаев Е. И. Становление и развитие профессионального сознания 
будущего психолога / Е. И. Исаев, С. Г. Косарецкий, В. И. Слободчиков. 
Режим доступа: http://library.by/portalus/modules/psychology/. 5. Кли-
мов Е. А. Психология профессионального самоопределения / 
Е. А. Климов. – М. : Академия, 2005. – 304 с. 6. Кунцевська А. В. Витоки 
інтраперсональних конфліктів у соціальних працівників (за аналізом ре-
зультатів експертного опитування) / А. В. Кунцевська // Проблеми загаль-
ної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2004. – Т. VI, 
вип. 4. – С. 156-164. 7. Овчарова Р. В. Родительство как психологический 
феномен : учебное пособие / Р. В. Овчарова. – М. : Московский психолого-
социальный институт, 2006. – 496 с. 8. Щедровицкий Г. П. Организационно-
деятельностная игра. Сборник текстов / Г. П. Щедровицкий – Т. 9(1). – М., 
2004. – 288 с. 9. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиона-
льная замещающая семья : моногр. / В. Н. Ослон. – М. : Генезис, 2006. 
10. http://credonew.ru/content/view/464/30/. 11. http://my.elvisti.com/nayd/ 
publ/SPU96UP.pdf. 12. http://www.psylib.ru/statyi/sbornik/psiugs.php. 
13. http://www.zdespomogut.su/content/0/read38.html 

Надійшла  до  редколег і ї

 
Ю. Швалб, д-р психол. наук, проф. 

 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

КАК ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Стаття присвячена теоретичному аналізу ресоціалізації як проблеми трансформації соціальних зв'язків і взаємодій 

особистості. Показано, що в процесі ресоціалізації особистість потребує психологічної підтримки та соціального супро-
воду та запропоновані принципи організації соціально-психологічно забезпечення цього процесу. Запропонована типологія 
порушень нормативного процесу соціалізації, яка визначає структуру психологічних проблем особистості. 

The article is devoted to theoretical analysis as re-socialization problems of transformation of social relations and interactions of the 
individual. It is shown that in the process of resocialization person in need of psychological support and social support, and proposed 
principles of social and psychological support that process. We propose a typology of violations of normative socialization process that 
determines the structure of the psychological problems of the individual. 

 
Социальная задача ресоциализации возникает в 

ситуациях такого нарушения социальных взаимодейст-
вий личности, когда их результаты становятся очевид-
но негативными либо для окружающих людей, либо 
для самого индивида. Если у социального окружения 
не возникает ощущение потенциальной угрозы, то лю-
бые девиации воспринимаются как личное дело инди-
вида и не становятся предметом специальных социа-
льных действий. 

Социум в ответ на угрозу действует, как правило, са-
мыми простыми способами – ответной угрозой, наказа-
нием или изоляцией (вплоть до уничтожения самого ин-
дивида). Однако, многовековая история показывает, что 
сама система наказаний далеко не всегда приводит к 
желаемым изменениям на стороне индивида и, более 
того приводит зачастую к прямо противоположному со-
циальному результату – негативное поведение начинает 
закрепляться и воспроизводиться другими индивидами, 
т. е. возникает эффект распространения девиации. В 
многочисленных работах по истории права, социологии 
права и философии права этот феномен неоднократно 
описывался и анализировался, поэтому нет необходи-
мости останавливаться на этом вопросе более деталь-
но. Укажем только на два момента, имеющих принципи-
альное значение для обсуждаемой темы. 

Во-первых, наказание, основанное на юридических 
нормах права, часто вступает в противоречие с идеей 
справедливости, являющейся одной из основополага-
ющих в структуре мировоззрения индивида и социума. 
Это противоречие связано с тем, что юридические но-
рмы права базируются на постулате равенства всех 
перед законом, а норма справедливости требует учета 
индивидуальных особенностей личности и ситуации. 
Более того, в обыденном сознании большинства людей 
принцип справедливости занимает более высокое ие-
рархическое место в системе психологической оценки 
ситуации и структуре регуляции поведения по сравне-
нию с нормами права: сначала по справедливости, а 
уже потом по закону. Поэтому так же часто возникает 
эффект личностного неприятия закона вплоть до отчу-
ждения от него, пренебрежения им и противостояния 
ему. В крайних вариантах мы получаем отчуждение 
личности не только от норм юридического права, но и 
от всех других норм общественной жизни социума, что 
зафиксировано в понятии социальной аномии. 

Во-вторых, социальная изоляция носит, как прави-
ло, индивидуально-групповой характер, т. е. изолиро-
ванные индивиды образуют особую социальную группу. 
Внутри этой группы складываются свои специфические 
нормы и правила, которые позволяют им достаточно 
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эффективно выживать в условиях изоляции. Возникает 
психологический парадокс: в "нормальных" социальных 
условиях индивид оказывается неэффективным, а в 
"ненормальных" социальных условиях, наоборот,– эф-
фективным. Но страшна не сама по себе эта парадок-
сальность, а то, что возвращаясь в "нормальное" об-
щество такой индивид начинает утверждать в нем те 
групповые нормы, которые делали его эффективным в 
"ненормальном" сообществе. Многие социологи, пси-
хологи и юристы, занимающиеся этой проблемой, ука-
зывают, что при определенном (точно не установлено) 
количестве в социуме людей-носителей этих группо-
вых, по своей сути асоциальных норм, происходит де-
формация собственно социальных норм – становится 
"нормальным" осуществление противоправных дейст-
вий и выживания в условиях изоляции. Иными словами 
деформируются исходные представления о нормаль-
ном процессе социализации личности (Деформация 
норм социализации сопровождается возникновением 
культурных референтов этих деформированных норм, 
как в виде идеализации живых носителей, так и в виде 
культурных артефактов: в моду входит "блатной" жар-
гон, "лагерный" шансон, эстетизируются телесные при-
знаки (наколки, татуировки и т. п.), стилизуется одежда 
и т. д.). Таким образом, члены изолированный группы 
становятся референтными членами сообщества, что 
"запускает" машину трансляции и воспроизводства 
асоциальных норм социализации личности и делает 
кризис социальности самовоспроизводящимся. 

Еще раз подчеркнем, что описанные факты доста-
точно хорошо известны и неоднократно становились 
предметом исследований, но они практически не расс-
матривались с точки зрения проблем ресоциализации 
личности. Проведенный нами анализ позволяет утвер-
ждать, что любая теория и практика ресоциализации 
должна опираться на два ведущих социально-
психологических принципа. 

1. Принцип восстановления чувства социальной 
справедливости. Это означает, что если у индивида не 
возникает чувство того, что при изменении его собст-
венного социального положения установится или восс-
тановится некая социальная справедливость, то он не 
будет предпринимать никаких шагов и усилий для осу-
ществления таких изменений. 

2. Принцип изменения референтности. Это означа-
ет, что если для индивида референтной группой, обес-
печивающей ему переживание успешности и эффекти-
вности, будет оставаться та или иная асоциальная гру-
ппа, то у него не возникнет мотивация перехода в иную 
социальную группу. 

Однако, эти два принципа задают только общую, 
социально-психологическую направленность ресоциа-
лизации индивида, но они еще не позволяют учесть 
индивидуально психологические и личностные харак-
теристики человека. В начале доклада мы обсуждали 
необходимость в ресоциализации с общественной, 
социальной точки зрения. Но в данном случае надо 
учитывать принципиальное психологическое различие 
процессов социализации и ресоциализации. Это раз-
личие заключается в том, что в процессе социализации 
индивид, по-преимуществу, выступает пассивным но-
сителем изменений, а активность и субъектность, по-
преимуществу, лежат на стороне так называемых аген-
тов социализации. Сам индивид может становиться 
субъектом социализации только в некоторых случаях, 
например, на этапе вторичной социализации, но и то, в 
весьма ограниченных пределах. В ситуации ресоциа-
лизации, наоборот – абсолютным субъектом является 
сам индивид, а агенты могут выполнять только вспомо-

гательную функцию. Ресоциализация осуществляется 
только как мотивированное и волевое действие самого 
индивида. Человека нельзя ресоциализировать "изв-
не", ему можно только оказать социальную или психо-
логическую помощь в его решении изменить свою 
жизнь. Ресоциализация осуществляется как процесс 
изменения индивидом своей собственной системы со-
циальных установок, социальных связей и социальных 
взаимодействий. Такое изменение, безусловно, являе-
тся чрезвычайно сложным в психологическом плане и 
столь же трудным в деятельностном плане. 

Существует масса факторов, препятствующих при-
нятию индивидом решения об изменении своей социа-
льной жизни. К ним относятся как внешние обстоятельс-
тва, типа группового давления (со стороны групп прина-
длежности или референтных групп), так и внутренние 
факторы, типа обиды на жизнь и общество, жестких за-
щитных механизмов, оправдывающих индивида в собст-
венных глазах и т. д. [1]. Все эти факторы снижают или 
вообще блокируют мотивационную готовность индивида 
к принятию такого решения. В то же время существуют и 
объективные препятствия при реализации принятого 
решения, преодоление которых требует значительных 
волевых усилий, на которые индивид в сложной жизнен-
ной ситуации редко оказывается способным. 

Поэтому психологическая помощь и социальная по-
ддержка должны осуществляться по двум основным 
направлениям.  

Первое направление связано с формированием и 
поддержкой мотивации на изменение социального ста-
туса личности. Обязательным условием возникновение 
такой мотивации является проблематизация (Пробле-
матизация является базовым механизмом возникнове-
ния жизненного опыта как особого конструкта сознания, 
в отличие от автоматизации, которая приводит к неос-
мысленному, хотя и вполне эффективному в опреде-
ленных условиях, навыковому научению.) образа жизни 
личности. Только через проблематизацию можно 
"взломать" те психологические защиты и барьеры, ко-
торые не позволяют индивиду "увидеть" свое альтер-
нативное будущее. Проблематизация разрушает уста-
новившуюся идентичность личности и заставляет ин-
дивида в себе самом искать новые основания для са-
моопределения. Поэтому проблематизация является 
крайне болезненной в психологическом плане проце-
дурой и люди крайне редко пользуются этим инструме-
нтом, а люди, попавшие в сложные жизненные обстоя-
тельства, как правило, не имеют ни достаточного опыта 
рефлексивного самоанализа, ни желания его приобре-
тать. В таких обстоятельствах им легче признать свою 
вину и ошибку, чем найти в себе причины этой вины и 
ошибки. Более того, признание своей вины и ошибки 
носит, по преимуществу, внешний социальный харак-
тер, а не личностное переосмысление собственной 
жизни. Так, по различным данным от 60% до 75 % осу-
жденных принимают на себя ответственность за сове-
ршенное преступление, однако этот факт вовсе не 
означает их готовности к ресоциализации, то есть к 
изменению образа жизни. А если мы возьмем другие 
категории людей, нуждающихся в ресоциализации, то 
там картинка будет еще более удручающей. Так, на-
пример, более 75 % несовершеннолетних проституток 
считают свою жизнь совершенно нормальной и не пе-
реживают никакой внутренней необходимости и жела-
ния изменить свой образ жизни, а среди подростков-
"детей улицы" этот показатель еще выше. Очевидно, 
что при таком высоком уровне принятия себя и своего 
образа жизни уровень мотивационной готовности к со-
циальным изменениям катастрофично низок и прибли-
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жается к нулю. Еще раз подчеркнем, что преодоление 
этого внутреннего барьера и возникновение стремле-
ния к изменениям возможно только через процедуру 
личностной проблематизации. 

На психотехническом уровне существует всего не-
сколько методических разработок, позволяющих стро-
ить процедуру проблематизации личности. Так, напри-
мер, технология организационно-деятельностных игр 
обязательно предполагает этап прохождения пробле-
матизации участниками игры, но она оказывается прак-
тически плохо применимой в ситуации индивидуальной 
работы с клиентом, нуждающимся в ресоциализации, 
так же плохо применимым оказывается метод сократо-
вского диалога. Исследования, проведенные сотрудни-
ками кафедры социальной работы Киевского национа-
льного университета имени Тараса Шевченко, показа-
ли, что наиболее эффективными методами проблема-
тизации при работе с такого рода клиентами, являются 
психотехники, основанные на сценарном подходе [2]. 

Второе направление связано с поддержкой индиви-
да при реализации принятого решения. В психологиче-
ском плане обязательным условием успешности явля-
ется сформированная у клиента убежденность в пра-
вильности этого решения. Именно убежденность явля-
ется той энергетической базой, которая дает силу при 
преодолении различных внешних и внутренних препят-
ствий, неизбежно возникающих при изменении образа 
жизни. Существенно, что эти препятствия являются 
абсолютно объективными факторами, независимо от 
того, имеют они социогенную или психогенную приро-
ду. Природа препятствий определяет тип необходимой 
поддержки: социальное и юридическое сопровождение 
в первом случае и психологическая помощь во втором. 

В отличие от работы с мотивацией, работа по по-
ддержке волевого ресурса личности разработана край-
не слабо. Исключение составляют немногочисленные 
работы по психологии спорта и психологии деятельно-
сти в особых условиях, но там психологам приходится 
иметь дело с высоко мотивированным и хорошо подго-
товленным контингентом в тех ситуациях, которые не 
требуют трансформации самой личности. Нам пред-
ставляется, что разработка такого психотехнического 
инструментария является одной из наиболее актуаль-
ных задач современной практической психологии и 
социальной работы. Исследования, проведенные сот-
рудниками кафедры социальной работы КНУ имени 
Тараса Шевченко, показали, что одним из возможных 
вариантов такой методики может быть составление 
клиентом своеобразной "поисковой карты", которая 
позволяет перевести ожидаемые трудности в нагляд-
ную форму ландшафтной карты жизненного пространс-
тва. На такой карте оказывается возможным проклады-
вание "маршрута" преодоления препятствий, создания 
и использования личностных и предметных ресурсов 
при достижении поставленной цели. Существенно, что 
эта методика опирается не столько на вербально-
логические компоненты мышления клиента, которые, 
как правило, развиты весьма слабо, сколько на образ-
но-метафорические и символические компоненты его 
сознания, которые являются более привычными психо-
логическими средствами ориентировки в социальном 
пространстве. Кроме того, она позволяет в игровой 
форме многократно, с различными вариациями прохо-
дить маршрут достижения жизненно важной цели, что 
существенно повышает психологическую готовность 
клиента к встрече реальных трудностей [1]. 

Однако, указанные принципы, направления и техноло-
гии работы являются только общими ориентирами, а кон-
кретная программа помощи каждому клиенту должна учи-

тывать его индивидуально-психологические особенности. 
Этот вопрос является, наверное, самым запутанным и 
сложным – какие особенности надо учитывать, а какими 
можно пренебречь? Некоторые авторы предлагают, не-
долго думая, опираться только на те качества и свойства, 
для диагностики которых есть хорошо верифицированные 
методики, некоторые предлагают опираться только на 
типологические особенности, некоторые разрабатывают 
специальные типологии личности аддиктов, девиантов 
и т. д. Существенных методологических разработок, кото-
рые давали бы достаточное логическое основание для 
выбора, на сегодня просто нет. 

Реальность психологической и социальной работы 
показывает, что указанные подходы дают хорошие ре-
зультаты только при проведении научных исследова-
ний, а в практике психодиагностический инструмента-
рий фактически не используется. При разработке про-
грамм помощи клиенту психологи и социальные работ-
ники опираются, зачастую совершенно интуитивно, на 
какие-то другие основания, которые не требуют прове-
дения психодиагностического обследования. Наш опыт 
работы показывает, что таким основанием, как прави-
ло, становится понимание проблемы клиента, для чего 
может использоваться особого рода инструментарий, в 
основном, качественного анализа. 

Нам представляется, что когда речь идет о ресоци-
ализации личности, то основанием для разработки кон-
кретных программ помощи необходимым становится 
понимание тех личностных причин, которые привели к 
нарушению нормального процесса социализации и, 
соответственно, к возникновению различных форм на-
рушения социальных взаимодействий. На сегодняшний 
день проблема социализации личности становится од-
ной из ведущих и ей посвящено достаточно большое 
количество исследований в психологии и социологии. 
Не останавливаясь сейчас на анализе различных кон-
цепций социализации укажем, что наиболее распрост-
раненным является представление о социализации как 
процессе усвоения индивидом социального опыта, сис-
темы социальных связей и отношений. Утверждается, 
что в процессе социализации человек приобретает 
убеждения, общественно одобряемые формы поведе-
ния, необходимые ему для нормальной жизни в общес-
тве. Под социализацией понимают весь многогранный 
процесс усвоения опыта общественной жизни и общес-
твенных отношений [3]. 

В качестве источников социализации индивида выс-
тупают: а) передача культуры через семейный и др. 
социальные институты (прежде всего, через систему 
образования, обучения и воспитания); б) взаимное 
влияние людей в процессе общения и совместной дея-
тельности; в) первичный опыт, связанный с периодом 
раннего детства, с формированием основных психиче-
ских функций и элементарных форм общественного 
поведения; г) процессы саморегуляции, соотносимые с 
постепенной заменой внешнего контроля индивидуа-
льного поведения на внутренний самоконтроль. В ка-
честве институтов социализации рассматриваются се-
мья, дошкольные учреждения, школа, трудовые и др. 
коллективы. Особая роль в социализации индивида 
отводится развитию и умножению его контактов с дру-
гими людьми и в условиях общественно значимой сов-
местной деятельности. 

Иными словами, социализация рассматривается как 
безусловно позитивный процесс, а все негативные 
проявления социального развития личности рассмат-
риваются как отклонения от нормы. Однако, такая тра-
ктовка социализации становится мало пригодной в си-
туациях, когда норма социального развития размывае-
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тся, теряет свою определенность и четкую выражен-
ность. Более того, во всем мире фиксируется факт ра-
спространения социальной аномии и таких форм соци-
ализации, которые приводят к массовому распростра-
нению очевидно социально негативных вариантов раз-
вития личности. Наиболее значимым здесь является 
тот факт, что негативные социальные формы жизни – 
алкоголизм, наркомания, проституция, преступность, 
семейное насилие и т. д. – становятся детско-
подростковыми, то есть становятся фактом социализа-
ции подрастающих поколений. Приведем только один 
пример: по различным социологическим данным у нас 
в стране приблизительно пятая часть проституток – 
несовершеннолетние, а каждая седьмая проститутка 
имеет 1-2 детей, которые живут и воспитываются в 
ситуации, где проституция считается социальной нор-
мой. Некоторые юристы утверждают, что разрушение 
нормативной основы жизни общества приводит к тому, 
что процесс социализации разрушается и трансформи-
руется в массовый процесс социопатизации. Если это и 
преувеличение, то имеющее под собой весьма сущест-
венные основания [3]. 

Мы считаем, что необходимо выделять те формы 
социализации, которые становятся массовидными и 
приводят к формированию негативных моделей социа-
льного поведения и деятельности. На сегодняшний 
день можно с уверенностью говорить, как минимум, о 
трех таких формах негативной социализации, сложив-
шихся в нашем обществе. 

Во-первых, это социализация при явном недостатке 
или полном отсутствии позитивно ориентированных аге-
нтов социализации. Такую форму можно определить как 
дефицитарную социализацию. Она охватывает широ-
кий круг социальных явлений от педагогической запу-
щенности до социального сиротства и детской беспри-
зорности. Независимо от причин ее возникновения. Мо-
жно констатировать, что при таком сужении количества и 
снижении качества агентов социализации нарушается 
механизм трансляции социокультурных норм, что при-
водит к одичанию целого поколения детей. Руководите-
ли и сотрудники детприемников отмечают, что среди 
детей-беспризорников 9-10-летнего возраста массовым 
явлением стало отсутствие элементарной грамотности 
на уровне неумения читать и писать. Основными аген-
тами социализации становятся, в лучшем случае, теле-
визор, а в худшем – такая же детско-подростковая улич-
ная группа, живущая по законам стаи. 

Во-вторых, это социализация в условиях массового 
распространения и легализации различных маргиналь-
ных групп в обществе. Отсутствие социальных институ-

тов организации свободного времени и деятельности 
детей и подростков и так называемая "социальная то-
лерантность" привели к тому, что различные маргина-
льные группы со своими субкультурными нормами за-
няли практически все видимое пространство социаль-
ной жизни. Эти группы вовсе не обязательно являются 
асоциальными или антисоциальными, но сама марги-
нальность приводит к резкому сужению значимых со-
циокультурных норм и их смещению на периферию 
жизни личности. Такая маргинальная социализация 
приводит к тому, что принадлежность к маргинальной 
группе становится нормой и стилем социальной жизни 
подростка. 

В-третьих, это социализация в условиях массового ра-
спространения всевозможных предметов и видов деяте-
льности, вызывающих быстрое привыкание и личностную 
зависимость от их потребления. Резкое омоложение ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, компьютерной и 
игровой зависимостей сделали аддиктивную социали-
зацию безусловным фактом нашей жизни. Аддиктивная 
социализация приводит к тому, что вся жизнедеятель-
ность индивида становится подчиненной процессу полу-
чения предмета зависимости, который теперь и является 
единственной ценностью. Аддиктивная социализация 
приводит не только к разрушению физического и психиче-
ского здоровья, но и к полному распаду личности. Хотя, 
вполне возможно, сейчас уже надо говорить о феномене 
аддиктивной личности. 

Завершая анализ дегенеративных форм социализа-
ции, еще раз подчеркнем, что каждая из них задает не 
только психологические особенности личности, но и фор-
мирует у индивида целостные модели образа жизни. 
Преодоление этих моделей и открытие возможности по-
строения жизни на основе других моделей и составляет 
основную задачу ресоциализации. Понимание психоло-
гом или социальным работником базовых оснований об-
раза жизни, заложенных в процессе социализации, явля-
ется обязательным инструментом построения личностно 
ориентированной программы социально-психологической 
реабилитации и ресоциализации индивида. 
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ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 
В статті розглядається поняття соціального проекту. Представлені критерії для аналізу соціальних проектів. Роз-

роблений варіант типології соціальних проектів. Обґрунтовано важливість врахування особливостей соціальних проектів 
при їх розробці та реалізації. 

The concept of social project is examined in the article. The presented criteria are for the analysis of social projects. Developed 
variant of typology of social projects. Grounded importance of account of features of social projects at their development and 
realization. 

 
Соціальний проект – це сконструйоване ініціатором 

проекту соціальне нововведення, метою якого є ство-
рення, модернізація або підтримання в середовищі, що 
змінюється, матеріальної або духовної цінності. Ново-
введення мусить мати просторово-часові кордони, а 
його вплив на людей – визнаватися позитивним за со-
ціальним значенням [3]. 

Соціальний проект – це сукупність комплексних дій, 
спрямованих на розв'язання конкретної соціальної ситуа-
ції, проблеми, за умови обмеженості в часі та ресурсах [4]. 

Проекти надають можливість апробації ідей, пошуку 
та концентрації відповідних ресурсів. Проект соціальної 
роботи іноді розуміють як інтегровану систему, що 
складається із: сформульованих проектних цілей; ство-
рених для цих цілей соціальних установ, фізичних  
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