
капитала» или профессионального потенциала изменить своё материальное 
положение».

Социальный контракт (иначе -  договор социальной адаптации) 
заключается между территориальными органами социальной защиты и 
малообеспеченными гражданами. В этом случае семье или предоставляется 
единовременное пособие или назначаются ежемесячные выплаты на период 
действия контракта. Это поможет погасить долги за услуги ЖКХ, оплатить 
кредит, лечение, получить новую специальность или открыть собственное 
дело, избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

В Белгородской области проводится серьезная работа в сфере 
государственной региональной семейной политики, но проблемы еще 
существуют, которые требуют, с одной стороны немедленного, с другой -  
обдуманного решения. Анализ особенностей государственной региональной 
семейной политики в Белгородской области в современных условиях 
доказывает необходимость ее ориентации не только на решение 
первоочередных задач, но, прежде всего, на долгосрочную перспективу 
укрепления и развития семьи, стабилизацию демографического положения. В 
связи с чем необходим переход от стратегии накопления частных подходов и 
их механического соединения к стратегии разработки базовых направлений, 
адекватных современному уровню развития страны и ее регионов. В рамках 
развития государственной региональной семейной политики в Белгородской 
области необходимо учитывать новую стратегию социально-экономического 
развития страны, где приоритетом выступает политика социального развития 
человека, гражданина, семьи, всего российского народа, а не просто 
сбережения.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 
В РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
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Разработка целевых программ, как и разработка любых проектов, 
предполагает определение стратегической цели и системы подцелей. Затем в 
соответствии с целями выбираются средства, позволяющие максимально 
быстро обеспечить достижение этих целей. Обычно в качестве средств
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выступает система связанных между собой мероприятий, каждое из которых 
имеет собственную цель, а последняя является одной из подцелей по 
отношению к цели стратегической. Создание целевой программы, таким 
образом, -  достаточно сложный процесс, включающий в себя разные виды 
деятельности, подразделяющийся на этапы. При этом в проектировочную 
деятельность может быть вовлечено достаточно большое число людей. В 
отношении региональных целевых программ ведомства-разработчики 
зачастую становятся и исполнителями мероприятий программы, так что по 
существу они проектируют собственную деятельность на определенный 
период времени.

Программа (греч. programma -  объявление, предписание) -  способ 
пошаговой (поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого - 
либо содержания, а также по организации и реализации познавательных 
(исследовательских) содержаний и процедур. Конечная цель, которую 
призвана реализовать программа, всегда формулируется как возможная, 
желательная, должная, соотносимая с каким-либо идеалом, предполагающая 
вариативные пути своего достижения и не содержащая изначальных 
гарантий своей реализуемости [1].

Программа как особая форма организации деятельности 
характеризуется четко сформулированным результатом (целью), заданным 
сроком, в течение которого планируется его достичь в рамках выделенного 
объема средств и ресурсов.

В настоящее время для целенаправленного разрешения социальных 
проблем созданы специальные организационные структуры как 
государственного, так и негосударственного подчинения, в деятельности 
которых применяется широкий спектр методов, и в том числе 
программирование. Программы социального обеспечения, страхования, 
вспомоществования, регулирования занятости, охраны детства, борьбы с 
различного рода патологиями прочно укоренились в социальной практике, а 
сам термин «программа» в научном и обыденном лексиконе.

Вместе с тем одним из наименее разработанных методологических 
вопросов социального программирования является концептуальная 
постановка проблемы. А ведь от того, как он решается, зависит выбор 
направлений совместной деятельности большого количества субъектов, 
объемы и формы использования ресурсов, которыми располагает общество, а 
также стратегии поведения управляющей подсистемы.

Анализ комплексных программ по решению различных социальных 
проблем свидетельствует, что зачастую управленцы связывают с социальной 
проблемой либо определенную форму патологии (преступность, алкоголизм, 
наркомания), либо нарушение функций конкретного социального института 
(например, семьи, школы), либо одну из форм социального конфликта 
(национального, трудового), либо нехватку средств, находящихся в 
распоряжении общества, для удовлетворения насущных потребностей людей 
(в жилье, охране здоровья, отдыхе). Их возникновение чаще всего 
объясняется нарушением сложившегося социального порядка вследствие
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воздействия некоторых объективных условий (например, миграционных 
процессов) или субъективных факторов (отклоняющегося индивидуального 
поведения). Поэтому соответствующие программы сводятся к перечню мер в 
отношении тех, кто нарушает сложившийся порядок. В результате многие 
программы оказываются малоэффективными инструментами регулирования 
социальных отношений [2].

В сложившейся практике социальной работы используется зачастую 
классификация социальных программ, согласно которой программы бывают 
целевые и нецелевые. Одна от другой отличаются степенью интеграции 
участников. В нецелевых программах, как правило, организации автономны, 
а если и связаны, то на уровне координации работ и мероприятий, без 
подчиненности.

Целевая программа -  увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в 
области государственного, экономического, экологического, социального и 
культурного развития. Целевые программы в механизме реализации 
государственной социальной политики органично дополняют в качестве ее 
инструмента законы и оперативно-управленческую деятельность 
государственных органов. Особенность этого механизма состоит в том, что 
его действие направлено на решение проблемы в той или иной области 
экономики или социальной сферы путем перевода проблемы в плоскость 
конкретных управленческих задач. Они обеспечивают осуществление 
программно-целевого подхода в законотворческой и управленческой 
деятельности

Целевые программы высоки по степени интеграции. В них создается 
временный орган, которому подчиняются все участвующие в программе, где 
цель деятельности выходит на первый план, становится, с одной стороны, 
главным ориентиром, а с другой -  связующим звеном всей системы действий 
[3,167].

Региональные и муниципальные целевые программы представляют 
собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в 
области экономического, экологического, социального и культурного 
развития региона или муниципалитета.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 
направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление 
целевой программы на подпрограммы осуществляется, исходя из 
масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 
рациональной организации их решения.
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Целевая программа состоит из следующих разделов: характеристика 
проблемы, на решение которой направлена целевая программа; основные 
цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 
целевых индикаторов и показателей; перечень программных мероприятий; 
обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; механизм 
реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления и 
механизм взаимодействия государственных заказчиков; оценка социально
экономической и экологической эффективности целевой программы.

Лучшие современные социальные программы -  это социально 
активные программы, обеспечивающие учет объективного характера 
процессов социального развития, а также внедрение партнерских отношений 
между властью, бизнесом и населением, учет и гармонизацию интересов 
общества и отдельных личностей, формирование механизмов участия в 
реализации этих программ широкой общественности.

Использование программно-целевого подхода для решения сложных 
социальных проблем доказало свою эффективность в качестве инструмента 
социальной политики. Начавшаяся работа в рамках национальных проектов 
знаменует, на наш взгляд, достаточно принципиальные изменения в 
характере и способах ее реализации. Суть этих изменений можно выразить 
так: вместо попыток одновременно решать широчайший круг накопившихся 
в социальной сфере проблем, неизбежно связанных с распылением ресурсов 
и поэтому крайне неэффективных, решено выделить в качестве 
приоритетных ряд основных направлений в деятельности государственных 
органов, ответственных за реализацию социальной политики, обеспечить эту 
деятельность финансовыми, кадровыми и другими ресурсами и 
последовательно, в соответствии с логикой проекта, реализовать 
определенные им цели.

Реализация национальных проектов в социальной сфере выстраивается 
именно как разработка конкретных целевых программ, с учетом 
региональной специфики и конкретики тех задач, которые предполагается 
решить. Заметим также, что в целевых программах механизмы их реализации 
заложены непосредственно в их структуру, то есть предусматриваются и 
описываются в качестве специального раздела программы. Еще один, 
несомненно, важный момент: национальные проекты широко обсуждаются в 
СМИ, в том числе региональных и местных. Это создает возможность 
формирования общественного мнения, организации обратной связи с 
населением и обеспечения, таким образом, социальной поддержки проектов.

Одной из основных проблем, по мнению Л.И. Берестовой, является 
отсутствие целостности в отражении потребностей общественного 
развития и искажение представления о существе этих потребностей. 
Причина во многом обусловлена тем обстоятельством, что потребности 
эти обыкновенно требуют комплексного подхода, осуществления 
координации в деятельности руководящих структур. Не может быть
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однозначных организационных решений, рассчитанных на 
крупномасштабные комплексные программы всех типов. Соответственно, 
программно-целевой подход предполагает для реализации социальной 
политики на разных уровнях управления разграничивать программы с 
участием большого числа министерств, ведомств, организаций; программы 
с явно выраженной ведомственной принадлежностью и участием 
ограниченного числа основных исполнителей; программы с решающей 
ролью местных органов и определенным участием организаций 
федерального подчинения. Следует согласиться с тем, что 
организационные формы координации и взаимосвязей должны 
разрабатываться применительно к конкретным условиям реализации 
программ. Общим положением может быть лишь то, что организационный 
механизм управления программой должен формироваться на том уровне и 
в том звене, где сосредоточена реальная власть принятия решений по 
программе.

Реализация программно-целевого подхода в региональной и 
муниципальной семейной политике предполагает наличие концептуальной 
основы для его разработки.

Концепция семейной политики по своей сути есть система идей, 
взглядов, представлений, определяющая границы правового и 
идеологического пространства, в рамках которого могут формироваться 
программные документы по вопросам рождаемости и поддержки семьи, 
здоровья и продолжительности жизни и иных направлений 
государственного регулирования социальной сферы. Концепция -  это 
стратегический замысел, то поле, в параметрах которого должны 
реализоваться соответствующие государственные проекты в социальных, 
демографических и смежных сферах жизнедеятельности. Применительно к 
семейной политике концепция представляет собой основания для 
деятельности государства в социальной сфере, она определяет основные 
подходы к решению тех или иных проблем семьи.

Ядром социальной и демографической политики становится 
политика семейная. Невозможно возражать против выделения как особо 
значимых проблем престарелых и малолетних, инвалидов, ветеранов 
войны или других социально незащищенных категорий населения. Это 
проблемы материального обеспечения, ухода, лечения, психологической 
поддержки. В то же время следует заметить, что традиционно эти 
проблемы решались в рамках семьи, членами которой являлись 
перечисленные выше люди. Думается, что в социальной политике 
государства приоритет должен быть отдан именно укреплению и 
поддержке семьи -  а уже она своими силами и средствами лучше, чем 
любое казенное учреждение, позаботится о своих членах.

Социальная политика государства, направленная на оказание 
помощи семье в выполнении своих важнейших функций, предполагает
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первоначальное определение критериев, позволяющих установить круг 
семей, нуждающихся в такой помощи. В плане государственной семейной 
политики это означает, прежде всего, реализацию принципа адресности 
социальной помощи и поддержки. Кроме того, следует определить 
оптимальные формы государственной помощи семьям. Представляется, 
что на данный момент эта задача остается нерешенной.

Для эффективной реализации семейно-демографической политики 
сегодня используется программно-целевой метод, который позволяет 
организовать комплексную профилактическую работу с семьями, 
находящимися на ранней стадии социального неблагополучия, объединить 
усилия и возможности всех заинтересованных ведомств и структур для 
оказания эффективной помощи семье.

Программно-целевой метод позволяет более эффективно использовать 
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, 
обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами 
их выполнения.

Сегодня в рамках реализации региональной семейно -  
демографической политики определены пять основных направлений 
деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения 
по предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства. 
Это: оказание своевременной комплексной социальной поддержки семьи на 
ранних этапах проявления семейного неблагополучия; раннее выявление и 
оказание своевременной эффективной помощи женщинам, имеющим 
намерение отказаться от ребенка; формирование системы предупреждения 
нарушений прав несовершеннолетних и жестокого обращения с ними; 
содействие в преодолении изолированности семей, воспитывающих детей- 
инвалидов, оказание комплексной социальной поддержки; организация 
системы активной поддержки родителей в воспитании и развитии детей, 
укрепление их родительской роли, совершенствование просветительской и 
образовательной работы с родителями.
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