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В пособие обозначена актуальность развития в России малораспространѐнного 

направления психосоциальной помощи душевнобольным, осуществляемого 

добровольцами студенческого движения  «Радуга». Показана взаимная польза 

волонтѐрства как пациентам, так и студентам, большая часть из которых в 

дальнейшем выбирает специальность в области психического здоровья. Кроме 

того, добровольческая деятельность через апробацию и внедрение новых 

методов психосоциальной помощи (например, «организованная дружба») 

способствует расширению доступности социальных сетей душевнобольным, 

способствуя их социальной интеграции и дестигматизации общества в 

отношении психиатрии. Тем самым, волонтѐрская деятельность является 

неотъемлемой составляющей формирования «психиатрии с опорой на 

сообщество». 
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ɺʨʝʤʷ ʠ ʤʝʩʪʦ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʮʝʚ ʚ ʜʝʣʝ ʧʩʠʭʦʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʨʝʘʙʠʣʠʪʘʮʠʠ 

 (ʚʤʝʩʪʦ ʧʨʝʜʠʩʣʦʚʠʷ) 

ɼʦʙʨʦʜʝʪʝʣʴ -  ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʘʷ ʥʘʛʨʘʜʘ.  

ʋʠʣʴʷʤ ʉʦʤʝʨʩʝʪ ʄʦʵʤ  

Министр спорта, туризма и молодѐжной политики сообщил, что 

эффективность вовлечения молодѐжи в социальную практику исполнительной 

властью субъектов Российской Федерации определена целевым показателем: 

«долей участвующих в добровольческой деятельности», которая на 2010 год 

была установлена на уровне 11%, на следующий   – 18%. Волонтѐров ждет 

перепись с  выдачей «Личных книжек». Звонком в месяце апреле 2012 года в 

России в 16-й раз прошла Весенняя  Неделя Добра – Общероссийские 

добровольческие действия-2012 «Мы вместе  создаем наше будущее!».  

Российский день молодых добровольцев  приурочен к Всемирному дню 

молодежного служения, объединяющего молодых добровольцев более 100 

стран мира.  

Важно, чтобы благие пожелания чиновников и праздники не засушили 

дело добровольцев, требующего, однако, определенной структуры и 

организации. 

В помощи добровольцев, не синонимичной мало очерченной «социально 

полезной» деятельности, нуждаются в первую очередь униженные и 

беззащитные слои населения. Среди них душевнобольные, вдвойне 

стигматизированные болезнью и ее последствиями. На заре отечественной 

«социальной психиатрии» помощь светских и религиозных благотворительных 

обществ была действенной и многогранной. Добровольцы становились 

санитарами, защищали права больных, поддерживали их морально и 

материально в семейных советах, участвовали в психиатрических подворовых 

переписях. В советское время «неорганизованные» тимуровцы не случайно 

изображены А.Гайдаром в полукомическом ключе. Добровольческая 

деятельность жестко регламентировалась и ограничивалась субботниками и 

http://www.aphorism.ru/author/a336.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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народной дружиной, но не помощью больным и слабым, о которых государство 

заботилось как преданная мать.  

Очередной подъем 90-х гг. ХХ века разнородного по составу и идейному 

посылу добровольческого движения  косвенно указывал на формирование 

российского общества. Традиционно движение развивается в русле 

благотворительных некоммерческих и религиозных организаций. Современная 

психиатрическая помощь, реформирование которой закономерно пришлось на 

волну общественных чаяний, сдвигов и перемен, обращена к социальному 

восстановлению (выздоровлению) пациента  и облегчению бремени болезни его 

близких в большей мере, чем озабочена «борьбой с симптомом», больничной 

изоляцией и попечением больных. Биопсихосоциальный подход обеспечен 

междисциплинарным и межведомственным взаимодействием с активным 

привлечением всевозможных  ресурсов общества, включая добровольцев. 

Волонтеры стихийно большей частью захватывают  отдельные 

плацдармы в недавней цитадели психиатрической. Одни, ложно 

ориентированные, организуют антипсихиатрические пикеты, другие опекают 

одиноких больных в Ставрополе, жильцов реабилитационных общежитий 

Свердловской области, столичной или Орловской детской больницах. 

Обученные студенты (будущие юристы, психологи, медики, учителя) стали 

подспорьем многогранной деятельности обществ самопомощи психически 

больных и их близких (достойный пример: ОООИ «Новые возможности», 

объединяющая более полусотни региональных отделений).  

Вклад добровольцев актуален на фоне хронического дефицита 

финансовых и кадровых ресурсов типовой психиатрической помощи, 

неравномерности ее развития с опорой на больничное звено и городской 

сектор. В перспективе добровольцы вполне впишутся как ведущие случая в 

междисциплинарные лечебно-реабилитационные бригады сети клиник первого 

эпизода психоза, стационаров на дому, будут участвовать в планировании и 

проведении инициированных обществами самопомощи исследованиях 

(например, оценке пациентами и их близкими эффекта помощи), станут 
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защитниками прав душевнобольных в больничных советах, обеспечивая 

многотрудный, порой длиною в жизнь, процесс восстановления наиболее 

тяжелых пациентов с сочетанными медико-социальными проблемами 

(пересекающиеся группы часто госпитализированных, длительно находящихся 

в стационаре, не соблюдающие режим лечения, с сопутствующей физической 

патологией или злоупотреблением психоактивными веществами, одиноких, 

склонных к общественно опасным деяниям и суицидальному поведению). 

Подготовленные добровольцы укрепят звенья антикризисной 

(суицидологической) помощи в зоне стихийных или техногенных бедствий, 

центрах социального обслуживания и трудовой занятости населения, 

постепенно обращающихся к нуждам душевнобольных.  Ресурсы добровольцев 

не ограничены студенчеством. Так, само общество самопомощи пациентов 

может и должно готовить кадры добровольцев с уникальным личным опытом 

преодоления недуга: «ведомые» становятся «ведущими», наряду с 

профессионалами, индивидуальной и групповой психосоциальной работы 

(например, по модулю «управления болезнью и ее лечением»). Поэтому  важно 

очертить круг функциональных обязанностей добровольца как члена 

междисциплинарной бригады настойчивой внебольничной помощи или лидера 

группы психообразования, куратора программы поддерживаемого 

трудоустройства, ни коим образом не заменяющего профессионала, а также в 

рамках особых сравнительных исследований объективизировать эффект его 

работы. Границы ответственности и защиты добровольцев следует прописать в 

новой редакции Закона о психиатрической помощи и, в общем виде, в законе о 

добровольческой деятельности, не забыв о разумном нематериальном 

поощрении добровольцев, что не  противоречит духу движения.   

В свете изложенного, предлагаемое пособие  вызовет безусловный 

интерес профессионалов и волонтеров, будет востребовано как руководство к 

совместному действию, чему способствуют и доходчивый язык, и уместные 

иллюстрации. На его страницах  систематизирован и детализирован 

многолетний уникальный опыт вовлечения десятков добровольцев-студентов 
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(движение «Радуга», Оренбург) в психосоциальное восстановление сотен 

душевнобольных. Подчеркнута необходимость сотрудничества с 

профессионалами, целенаправленного обучения добровольных помощников, 

указаны сферы приложения их нерастраченных сил (клубно-досуговая 

деятельность, психообразование). Волонтѐры — не только альтруисты и 

бессребренники, они работают и ради жизненного опыта, навыков и знаний. 

Волонтерская школа  позволяет проявить себя в разных видах деятельности и 

определиться с выбором профессионального  пути. Показательно, что часть 

добровольцев выбирает, прирастая душой,  путь профессионала  охраны  

психического здоровья. Сила волонтера – в энтузиазме и оптимизме (важно, 

чтобы он не сменился «выгоранием», психическим срывом уязвимой 

личности), «незамыленности» взгляда на форму и содержание рутинной 

проблемы. Однако «благотворительность больше родит потребностей, чем 

устраняет нужд» (В.О. Ключевский), и добровольцу следует быть готовым к 

«неблагодарности» подопечного, выявляющего растущие нужды и 

потребности, согласно иерархической пирамиде А. Маслоу, в ходе 

восстановления.  Поэтому и сфера интересов и возможностей добровольца не 

сводится к «развлечению пациента», хотя структурирование дня, привитие 

вкуса к полезным досугам – дело важное и нередко становится «калиткой» в 

сад дальнейших реабилитационных усилий. Так, апробированный в Оренбурге 

метод психосоциальной помощи «организованная дружба»  восстанавливает и 

укрепляет сеть неформальной поддержки пациента. 

Добровольцем не рождаются, его с молодых ногтей надо готовить к 

благородной стезе  в семье, за школьной и институтской партами. 

 

ɽ.ɹ. ʃʶʙʦʚ, ʧʨʦʬʝʩʩʦʨ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʛʦ ʅʀʀ ʧʩʠʭʠʘʪʨʠʠ,  

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʥʪ  ʆʆʆʀ çʅʦʚʳʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠè 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ʇʦʥʷʪʠʝ çʚʦʣʦʥʪʸʨʩʪʚʦè, ʚʦʣʦʥʪʸʨʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʧʩʠʭʠʘʪʨʠʠ 

Постепенный переход оказания психиатрической помощи от 

стационарной к внебольничной с продолжающимся сокращением числа коек 

требует одновременного развития новых организационных форм 

психосоциальных воздействий [4, 5]. С учѐтом формирования нового взгляда на 

психиатрию, как на «психиатрию с опорой на сообщество» с максимальным 

приближением помощи душевнобольным и еѐ оказанием в наименее 

ограничительных условиях [1, 4, 12], особенно актуальным представляется 

развитие волонтѐрства в психиатрии. Понятия «волонтѐр» и «волонтѐрство» 

происходят от французского Volontair – добровольный, а оно, в свою очередь, 

от латинского Voluntarius, voluntas – добрая воля, и равнозначны таким 

славяноязычным понятиям, как «доброволец» и «добровольчество» [10, 13, 14]. 

Волонтеры и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на 

основании личного решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах 

добровольчества. Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их 

инициатива и энергия привлекаются к работе по их собственному 

добровольному желанию и являются катализирующим элементом в работе 

всего проекта. 

Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, 

как и понятие «социум». В обществе всегда находились люди, для которых 

способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими 

людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось 

родиться и жить. Однако только в конце двадцатого века добровольчество 

стало приобретать черты всеобщего социального феномена. И если ранее 

данный термин в большей степени употреблялся в отношении военной 

деятельности [10], то с середины XX века он стал всѐ чаще применяться в 

отношении людей, которые безвозмездно, используя своѐ личное время, 

оказывают разностороннюю помощь нуждающимся в ней различным 

социальным группам населения [2, 10, 11, 13, 24-26, 30].  Добровольческие 

инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой 
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деятельности – работу с социально – незащищенными слоями населения 

(инвалидами, престарелыми, маргиналами); развитие проектов, укрепляющих 

дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение конфликтов; 

экологическая защита; активизация населения в глубинке и т.д. В настоящее 

время волонтѐрская деятельность получила широкое развитие, особенно в 

индустриально развитых странах [1, 9-11, 17, 22, 24-30]. Волонтеры работают с 

беженцами, ВИЧ – инфицированными, детьми, инвалидами, в экологических и 

миротворческих проектах, в области образования и здравоохранения. 

Например, в США более 75% взрослых американцев входят, по крайней мере, в 

одну добровольческую группу [10]. Из взрослого населения Франции хотя бы 

раз в жизни участвовали в волонтѐрских акциях 19%, из них 60% на регулярной 

основе, отдавая  добровольческой деятельности более 20 часов в месяц. 

Волонтѐрами являются более 30% населения Германии, 26% японцев, 33% 

ирландцев, 33% канадцев [13]. В указанных странах добровольческая 

деятельность носит организованный характер вне государственных или 

коммерческих рамок [9, 16, 17, 24, 30]. В России, по данным 

неправительственных источников, в добровольческой деятельности участвуют 

около 1,5-5% работоспособного населения страны [3, 13, 15]. Но, несмотря на 

эти довольно низкие цифры, по опросам ВЦИОМ (1999, 2003, 2007) более 40% 

российских граждан желали бы участвовать в общественно полезной 

деятельности на добровольных началах [13, 15, 18]. Несомненным, помимо 

огромного социально-нравственного источника развития общества, является и 

экономическая составляющая волонтѐрства. Создание экономических условий, 

позволяющих вовлечь 10% российского населения в добровольческую 

деятельность, позволило бы ежегодно инвестировать в социальную сферу 

ресурсы, эквивалентные сумме до 3 млрд. долларов США [13]. На сегодняшний 

момент большинство организаторов добровольческой деятельности в России и 

Казахстане (одном из близких к России, как по социально-экономическому 

развитию, так и по территориальности государств) отмечают еѐ спонтанность, 

малую структурированность, нередко носящую локальный, одноразовый 
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характер, а также низкий уровень ее материального обеспечения. Социальная 

структура волонтѐров имеет определѐнные отличия. Так если в развитых 

странах большинство волонтѐров состоятельные граждане (часто, пенсионеры, 

располагающие свободным временем, для которых волонтѐрство – хобби), то в 

странах постсоветского пространства волонтѐрами, в основном, является 

молодѐжь [2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22]. Именно молодое поколение россиян 

является основным источником добровольческой деятельности, в том числе и в 

области психосоциальной помощи. Кроме того, в добровольчестве в области 

психического здоровья активное участие принимают и члены семей 

душевнобольных, и сами пациенты, которые представляют в данный момент 

одну из наиболее организованных групп в России – общественная организация 

«Новые возможности» (руководитель – Н.Б. Левина) [1, 4, 12]. Основными 

задачами развития всесторонней внебольничной гражданской помощи 

душевнобольным («оказание помощи с опорой на сообщество») являются: 

взаимная поддержка, выработка и сохранение социальных навыков, подготовка 

к трудовой занятости, развитие источников помощи для тяжело больных, 

направленных на повышение социальной активности этих больных, а также 

влияние самого больного на форму оказания помощи и еѐ результат [1, 4, 5, 7, 

13, 25, 28, 30]. 

 

ʕʪʘʧʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʯʝʩʢʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʧʩʠʭʠʘʪʨʠʠ 

ʚ ʆʨʝʥʙʫʨʛʝ. ʈʝʘʙʠʣʠʪʘʮʠʦʥʥʳʡ ʢʣʫʙ çʈʘʜʫʛʘè 

В Оренбурге организованное волонтерское движение в психиатрии 

берѐт начало с 2006 года и является продолжением развития сети 

общественных организаций работающих в области душевного здоровья. При 

поддержке некоммерческих организаций «ПроПси» г.Ставрополь (Россия) и 

«Псикопп» г.Ставангер (Норвегия) в Оренбурге была создана автономная 

некоммерческая организация (АНО) «ОренПроПси» («Оренбург, просвещение, 

психиатрия») [23, 29]. Организация была создана с целью содействия 

увеличению доступности информации и услуг в сфере психического здоровья. 
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Основные задачи организации: способствовать распространению адекватной 

информации о природе, способах лечения и реабилитации психических 

заболеваний; содействовать повышению профессионального мастерства 

специалистов, пропаганде и популяризации услуг в сфере психического 

здоровья; содействовать широкому привлечению ресурсов для решения 

вопросов в области душевного здоровья. 

С этого же времени силами студентов, являющихся членами 

студенческого научного общества (СНО), под руководством преподавателей 

кафедры психиатрии и медицинской психологии Оренбургской 

государственной медицинской академии (ОрГМА) и специалистов 

Оренбургской областной клинической психиатрической больнице №1 (ООКПБ 

№ 1) были организованы досуговые группы для пациентов, находящихся на 

режиме дневного стационара. В начале постоянного помещения для работы не 

было, поэтому использовались такие формы досуга как прогулки в парках, 

посещение музеев, выставок и кинотеатров. В 2007 г. силами администрации 

ООКПБ № 1, ОрГМА и АНО «ОренПроПси» открыт Реабилитационный клуб 

для амбулаторных и стационарных больных, которому было выделено 

отдельное благоустроенное помещение. В 2007 г. в структуре АНО 

«ОренПроПси» создано волонтѐрское движение студентов «Радуга» 

(«ʨʘзвитие, ʜʫша, ʛʘрмония»). На занятиях СНО преподаватели кафедры 

уделяли много внимания вопросам стигматизации душевнобольных и 

организации волонтерского движения за рубежом, значимости данного типа 

психосоциальной помощи для формирования «психиатрии с опорой на 

сообщество». Результатом этого стало появление большого количества 

студентов – желающих работать с душевнобольными в свободное от учѐбы 

время. Мы организовали систему подготовки волонтеров – Школа молодого 

волонтера – куда включаются, главным образом, студенты 2 – 5 курсов, 

которые имеют базисные знания по общей и медицинской психологии. В план 

обучения в Школе входят дополнительные (помимо курсовых на 5 курсе) 

занятия по общей психопатологии и диагностике психических расстройств с 
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подготовкой реферативных сообщений по формам и методам психосоциальной 

помощи – организации досуга для пациентов стационара, проведению занятий в 

реабилитационном клубе, подготовке культурных и спортивных мероприятий 

для амбулаторных пациентов и т.д. Будущие волонтеры участвуют в 

клинических разборах больных, посещают клинические конференции, 

регулярно проводящиеся в больнице. Затем психологи и психотерапевты 

больницы знакомят студентов с основными навыками индивидуальной и 

групповой работы с пациентами, студенты посещают психообразовательные и 

тренинговые занятия. В последующем волонтеры представляют 

преподавателям собственные проекты работы с пациентами, которые 

обсуждаются, корректируются, утверждаются, а затем апробируются под 

наблюдением специалистов больницы. В случае успешной подготовки по 

результатам собеседования с преподавателем и специалистом по социальной 

работе волонтеры допускаются к самостоятельной деятельности с больными, в 

процессе которой они продолжают посещать СНО и раз в месяц – 

супервизионную группу. Супервизия необходима для разбора сложных случаев 

взаимодействия с пациентами, анализа возможных ошибок и демонстрации 

достижений с целью повышения мотивации к работе и предотвращения 

«эмоционального выгорания». 

В настоящее время волонтеры активно работают в реабилитационном 

клубе «Радуга» ООКПБ № 1 и в клубе «Эдельвейс» Областного 

психотерапевтического центра ООКПБ № 2. Основная направленность 

волонтерской работы на ресоциализацию психически больных, поскольку 

именно утрата социальных связей, трудности их восстановления или 

приобретения, являются одной из главных причин дезадаптации этого 

контингента больных. При постоянном взаимодействии с больными студенты 

получают и закрепляют навык установления контакта, ведения направленной 

управляемой беседы с душевнобольным, раскрытия степени сохранности его 

стремлений, желаний, интересов, предпочтительный род занятий, как во время 

досуга, так и, возможно, в профессии. Последующее обсуждение в группе 
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волонтѐров под руководством специалиста способствует не только 

закреплению знаний полученных по учебной программе, но и расширению 

понимания психологического и патопсихологического состояния пациента. 

Опытные волонтѐры проводят занятия с вновь пришедшими студентами-

волонтѐрами, тем самым, передавая собственные навыки, формируя 

преемственность клубной работы и систематизируя собственные знания («уча – 

учимся»). В настоящее время  в реабилитационном клубе существует 7 кружков 

пациентов, пять из которых ведут студенты – волонтеры с опытом групповой 

досуговой работы с пациентами от 1 до 4 лет. 

Преследуя цель восстановления/улучшения активного социального 

функционирования, работа реабилитационного клуба акцентируется на 

создании среды для возможности межличностного общения, продуктивной 

занятости, творческого развития, а так же общего укрепления организма и 

поддержания хорошей физической формы пациентов. Для этого в клубе 

организованы разные кружки по интересам: творческие, развлекательно – 

познавательные, спортивные.  

Большое внимание уделяется потребности пациентов в творческом 

саморазвитии. Например, в кружке «Мир в цвете» вначале пациенты 

знакомятся с искусством живописи на примере знаменитых художников разных 

школ и направлений, возможностями цветовой гаммы передавать 

эмоциональное, духовное содержание портрета, сюжета. В последующем 

пациентам прививаются навыки выражения своих чувств, настроения в 

несложных рисунках красками. Это не только обуславливает, как уже 

указывалось, творческое саморазвитие, но и способствует отреагированию 

своих переживаний, забот, проблем на рисунок, что значительно снижает их 

напряженность и стрессогенность. 

Примерно такие же задачи решаются и через «Кружок творчества», где 

пациенты лепят, рисуют, работают с фотографиями, разыгрывают сценки, 

пишут небольшие сочинения. Последние два занятия позволяют 

совершенствоваться и вербальной коммуникации. 
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В литературном кружке [20] проходит обсуждение поэтических 

произведений, рассказов, романов и других литературных жанров. Пациентов 

знакомят с биографией наиболее известных зарубежных и отечественных 

писателей и поэтов, с классическими и современными литературными 

произведениями. Критериями отбора произведений являются оптимистичность, 

жизнеутверждающее содержание, изложение успешного преодоления 

жизненных трудностей, связанных с различными обстоятельствами. Занятия 

проводятся раз в неделю с группой 7-8 человек и имеют чѐткую структуру. В 

первой части занятия ведущие рассказывают о биографии писателя, об 

основных этапах его творческого пути, ведущем литературном направлении. 

Вторая часть занятия – чтение и/или обсуждение произведения. Пациенты 

высказывают свою точку зрения, делятся впечатлениями. Занятия имеют и 

образовательную направленность (например, совладание с жизненными 

трудностями, их преодоление героями произведений), способствуют 

эмоциональному обогащению пациентов в процессе диалога между собой. 

Важной частью является самостоятельная подготовка пациентов к занятиям: 

чтение произведений, составление собственного сочинения, эссе, 

стихотворения с последующим обсуждением, что создаѐт чувство 

востребованности, пробуждает интерес к творчеству, повышает самооценку и 

социальную активность. 

Кружок «Художественной и музыкальной самодеятельности» позволяет 

пациентам готовиться к различным творческим мероприятиям – утренникам, 

концертам, конкурсам. Здесь же пишутся сценарии и проводятся репетиции для 

общебольничных мероприятий, в которых активно участвуют выписанные 

пациенты. В данных занятиях с наибольшей интенсивностью проявляется 

творческое самовыражение, что в значительной степени снижает 

самостигматизацию. 

Развлекательно – познавательные интересы пациентов реализуются через 

один из кружков, в котором по индивидуальным пожеланиям  проводятся 

беседы на различные темы, экскурсии в городские парки, посещения музеев и 
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кинотеатров с последующим обменом полученных впечатлений. В данной 

деятельности всячески поощряется инициатива больных, как в выборе тем 

собеседования, так и разновидностей музеев и кинокартин. Некоторые 

пациенты впервые в жизни через участие в этом кружке побывали в красивых, 

исторически значимых местах и посетили культурные заведения, 

познакомились с прошлым и, более подробно, настоящим города, что 

укрепляет их гражданскую позицию и вместе с тем их непосредственную 

принадлежность к жизни города. 

Среди части пациентов большой популярностью пользуется 

танцевальный кружок. Занятия начинаются с физической разминки, затем 

выполняются отдельные танцевальные позиции, движения и сам танец. Наряду 

с современными танцами (брэйк), разучиваются и элементы классических 

(вальс, танго), латино–американских («ча – ча – ча», «румба») танцев. Танго, 

как известно, это определенные телодвижения под музыку. При этом, как бы, 

выражается «язык тела», и прежде всего его эмоциональная составляющая. 

Пластика, изящность, ритм, гармония движений, их выразительность 

(экспрессия), двигательные акценты, создаваемые повторением и особой 

двигательной экспрессией, жесты, мимика, порождаемые танцем и также 

отражающие своеобразие музыки, все это позволяет пациентам 

саморазвиваться и самосовершенствоваться. «Улавливать и воспроизводить 

телом ритмический аспект музыки означает развивать и обогащать способность 

внешних и внутренних ритмов, входить в резонанс с жизненной силой и 

природой, чувствовать принадлежность планете и уважать ее законы…» [20]. 

Кроме того, через «язык тела» выражаются различные эмоции, их нюансы, 

тенденции, которые в свою очередь отражают и содержание мыслей, их общую 

направленность. Это дает основания наблюдателю (волонтеру, психотерапевту) 

для работы с переживаниями пациента с целью трансформировать негативное в 

позитивное. Эмоциональное отреагирование в движениях (танце) помогает 

справиться с трудностями, невзгодами в жизни, научает человека чувствовать 

радость, уверенность в себе, наслаждаться красотой жизни. Танцевальная 
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музыка, «мелодия может научить тело искусству рассказывать, описывать, 

развивать мысль (мышление – авт.), чувство (чувства – авт.) [21]. Эти 

обстоятельства обусловливают совершенствование индивидуума (пациента) в 

социальных, коммуникативных отношениях. 

Большое значение для душевнобольных пациентов имеет физкультура и 

спортивные игры. В реабилитационном клубе организованы кружки 

спортивной аэробики и настольного тенниса. Целью их является физическое 

развитие, поддержание хорошей физической формы, общее укрепление 

организма и улучшение настроения. Шахматно – шашечный кружок 

совершенствует (восстанавливает) внимание, тренирует операциональную 

деятельность, антиципацию (перспективное мышление). Пациенты, 

посещающие эти кружки, не раз принимали участие в межбольничных 

соревнованиях, где занимали призовые места. Игровые формы активности 

позволяют совершенствовать, развивать (восстанавливать) диалогическое 

общение с воображаемым или реальным партнером, думать за него, обучаясь 

(совершенствуясь) в логических построениях, операциях. Во время игры 

пациенты «проходят через все этапы выражения: ощущают, воображают, 

испытывают чувства, затем проявляют их, взаимодействуют и совершают 

различные поступки… В игре… все человеческие качества проявляются с 

каждым разом все сильнее: чувства, разум, физические движения, воля, 

общение» [21]. То есть можно в игровом общении наблюдать все основные 

стороны жизни того или иного человека (пациента), что позволяет более 

глубоко понять степень адаптации пациента, уровень и возможности его 

социального функционирования. Это необходимо для выработки 

определенного направления волонтерской деятельности – индивидуального 

подхода к пациентам. 

Творческая работа студентов реализуется в отсутствии жѐстких 

ограничений по предложению собственных программ. В разработке досуговой 

программы студенты опираются и на свои интересы. Основные формы работы с 

душевнобольными, такие как литературный, танцевальный, спортивный, 
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художественный кружки, предложены студентами – волонтерами. В планах 

организация обучения пациентов основам компьютерной грамоты и 

пользования Интернетом. 

 

ɺʥʝʙʦʣʴʥʠʯʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʧʩʠʭʦʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ ʧʩʠʭʦʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ ʚʦʣʦʥʪʸʨʘʤʠ 

Добровольчество в психиатрии способствует внедрению новых для 

России методов психосоциальной реабилитации, в частности, апробирован 

метод, основанный на голландской модели – «организованная дружба» [27]. 

Многие пациенты за время пребывания в психиатрической клинике теряют 

контакты с друзьями и знакомыми. Выйдя из нее, они нередко оказываются в 

изоляции от широкого круга социального взаимодействия, ограничиваясь 

только членами семьи. В этом случае может быть полезна служба содействия 

образованию дружеских союзов, которые предоставляют таким людям 

возможность сформировать новые отношения. Метод заключается в 

следующем – пациента, обратившегося за помощью либо по собственной 

инициативе, либо по совету врача, знакомили с добровольцем. Руководитель 

проекта проводил вступительные беседы с потенциальными участниками. У 

пациентов выясняли их интересы, увлечения и возможные предпочтения в 

отношении потенциального добровольца (например, его пол, возраст, 

культурные ценности, отношение к курению и др.). На основе полученной 

информации и сопоставимых данных о добровольцах руководитель проекта 

принимал решение, кого с кем знакомить. Если по окончании испытательного 

срока доброволец и подопечный высказывали пожелание продолжить 

совместную работу, тогда, как правило, они встречались не чаще одного раза в 

неделю, либо в две недели. Частые встречи способствовали установлению 

доверительных отношений между добровольцем и подопечным. Однако 

излишне частые контакты могли поставить подопечного в слишком большую 

зависимость от них. Обычной практикой является помощь в поддержании 

отношений в течение одного года, по прошествии которого, стороны должны 
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принять решение относительно того, хотят ли они продолжать контактировать 

друг с другом. Стандартный срок в один год был выбран исходя из 

прагматических устремлений: он достаточно долог для установления 

полноценных отношений, но, в то же время, стороны имеют четкое 

представление о том, когда отношения могут быть прекращены. 

Во время встреч пациент и волонтеры вместе посещали магазины, рынки, 

делали покупки, оплачивали коммунальные услуги, ходили в кино, в театры, 

музеи, гуляли, общались с другими людьми. Отношения с добровольцами 

являлись образцом, по которому пациенты в дальнейшем могли 

реконструировать социальные и практические навыки, необходимые члену 

сообщества (например, умение договариваться о встречах, налаживать 

контакты, планировать какую либо деятельность, посещать общественные 

учреждения, самостоятельно заботиться о себе, постоять за себя). Всего в 

проекте принимали участие 12 пациентов и 7 волонтеров. Первым результатом 

явилось активное включение амбулаторных пациентов в групповую работу в 

качестве соведущих групп, причем не только в реабилитационном клубе, но и в 

других городских организациях для инвалидов. Участие в проекте 

положительно сказалось на коммуникативных возможностях пациентов – 

большинство стали общительнее, приобрели новых друзей, улучшили 

отношения с родителями, а двое нашли себе партнеров для совместной жизни. 

Другое направление волонтерского движения – психопросветительная 

работа в организациях города. Идея данного направления возникла в 2008 году, 

когда в больницу обратился представитель одной из школ города с просьбой 

провести несколько занятий со школьниками среднего и старшего звена на 

тему «Суициды в подростковом возрасте». Мотивом этого обращения 

послужили попытки суицидов конкретных подростков в некоторых школах 

города, что создавало напряжение у других учащихся и учителей. Наиболее 

опытные волонтеры, совместно с психологами психиатрической больницы, 

провели психопросветительные занятия, за что получили от школы 

благодарственное письмо. В связи с таким успешным опытом в 2009 году 
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потребность в подобных просветительных лекциях возросла, и к нам 

обратились представители уже нескольких организаций. Запрошенные ими 

темы занятий были весьма разнообразны: алкоголизм, наркомания, 

табакокурение, личностные расстройства, шизофрения, психические 

расстройства в пожилом возрасте, при беременности и другие. Подготовлен 

пилотный проект-программа для ведения психопросветительной деятельности в 

школах Оренбурга на регулярной основе. 

В рамках волонтѐрской деятельности студенты проводят научные 

исследования, осваивая новые методики диагностики различных сфер 

психической деятельности, получая навык статистической обработки данных и 

формулировки выводов и заключений. Результаты научных исследований 

представляются на региональных и международных студенческих 

конференциях. В 2009 году доклад о волонтѐрской работе [20] был отмечен 

Дипломом III степени на IV Международной Пироговской научно-медицинской 

конференции студентов и молодых учѐных.  

За годы волонтѐрского движения, в котором приняли участие более 250 

студентов, из них 58 на регулярной основе, добровольческой деятельностью 

было охвачено более 500 душевнобольных. Все волонтѐры по окончании ВУЗа 

избрали своей специальностью направления, связанные с оказанием помощи 

душевнобольным и работают не только в Оренбурге и области, но также и за ее 

пределами. Часть из них активно продолжают научно-исследовательскую 

работу. В частности, несколько бывших оренбургских студентов – волонтеров 

обучаются в клинической ординатуре и аспирантуре по психиатрии и 

клинической психологии в Москве и Санкт-Петербурге, где широко и успешно 

применяют в работе полученные знания. Для привлечения новых волонтеров 

необходима популяризация этой деятельности. В 2011 г. на Оренбургском ТВ 

вышли две программы о волонтерском движении в психиатрии. А к Дню 

психического здоровья в 2011 г. был проведен «Круглый стол» по проблемам 

психиатрии, на котором самые активные волонтеры были награждены 

грамотами и ценными подарками.  
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В 2011 г. ГБУЗ ООКПБ № 1 было удостоено Диплома II степени 

Всероссийского конкурса им. Академика РАМН Т.Б. Дмитриевой «За 

подвижнечество в области душевного здоровья» в номинации 

«Психосоциальная реабилитация» за организацию волонтѐрского движения. 

 

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ 

Подводя итоги опыта взаимодействия с волонтерами можно отметить 

значительную пользу подобной работы, как для пациентов, так и для самих 

студентов – волонтеров: 1) в процессе волонтѐрской деятельности студенты 

делают выбор своей будущей профессии, приобретая первые навыки работы с 

душевнобольными уже со студенческой скамьи, тем самым, в определенной 

степени, решается проблема пополнения психиатрической службы молодыми 

кадрами; 2) несмотря на то, что в России добровольчество в области душевного 

здоровья – относительно новый вид психосоциальной помощи, развитие этого 

движения является одной из основных составляющих формирования 

«психиатрии с опорой на сообщество»; 3) активное участие волонтеров создаѐт 

возможность применения новых форм и методов психосоциальной работы, 

которые осваивают студенты; 4) расширение социальных связей пациентов 

через возможность организации их продуктивного досуга улучшает социальное 

функционирование и качество жизни больных, предопределяет их 

самосовершенствование и самоутверждение в различных сторонах жизни, 

повышая адаптивность совладающего поведения; 5) благодаря таким занятиям 

снижается уровень самостигматизации пациентов, а поскольку волонтеры несут 

психиатрическую культуру в общество, то они тем самым способствуют 

снижению стигматизации психиатрии в социуме в целом; 6) улучшается 

комплаентность пациентов не только к психофармакотерапии, но и к 

различным формам психосоциальной реабилитации, в результате чего, 

повышается эффективность лечения. 

Следует отметить, что в июне 2010 на базе Областного 

психотерапевтического центра ГБУЗ ООКПБ № 2 (зав. д.м.н. Бабин С.М.) 
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состоялось учредительное заседание Общественного Совета по психическому 

здоровью Оренбургской области, который призван объединить усилия 

общественных организаций нашего региона, работающих в области душевного 

здоровья. Одной из приоритетных задач Совета и является активная поддержка 

развития волонтѐрского движения в психиатрии. С 2012 года на сайте АНО 

«ОренПроПси» (www.orenpropsy.ru) размещается информация по волонтѐрству 

в психиатрии.  
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ - ʬʦʪʦʛʨʘʬʠʠ 
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ʆʨʝʥʙʫʨʛʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʥʘʷ ʢʣʠʥʠʯʝʩʢʘʷ ʧʩʠʭʠʘʪʨʠʯʝʩʢʘʷ ʙʦʣʴʥʠʮʘ ˉ1

ʀʟʦʩʪʫʜʠʷ
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ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʘʚʪʦʨʘʭ 

ɸʥʪʦʭʠʥ ɽʚʛʝʥʠʡ ʖʨʴʝʚʠʯ – председатель Совета АНО «ОренПроПси», 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, медицинской 

психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития России». E-mail: antioh73@yandex.ru. 

ɹʫʜʟʘ ɺʣʘʜʠʤʠʨ ɻʝʦʨʛʠʝʚʠʯ ï Заслуженный врач РФ, доктор медицинских 

наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии, медицинской психологии ГБОУ 

ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития России»; 

ɻʦʨʙʫʥʦʚʘ ʄʘʨʠʥʘ ɺʣʘʜʠʩʣʘʚʦʚʥʘ ï член Совета АНО «ОренПроПси», зам. 

главного врача по психосоциальной работе ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1». 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


