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Введение 
Учебное пособие «Технология социальной работы с 

семьей и детьми» дает возможность студентам, обучающим-
ся по специальности среднего профессионального образо-
вания 39.02.01 «Социальная работа», знать: цели и 
главные принципы государственной семейной политики на 
федеральном и региональном уровнях; варианты социаль-
ного обслуживания семьи; нормативно-правовое обеспече-
ние, регламентирующее деятельность специалиста по 
социальной работе с семьей и детьми; внешние и внутрен-
ние факторы, влияющие на состояние семьи; формы соци-
альной работы с семьями; роль социального работника в 
решении проблем семьи; уметь: осуществлять сбор и ана-
лиз информации, выявлять проблемы семей; оказывать со-
циальную помощь отдельным категориям семей, женщин и 
детей путем поддержки, консультирования, реабилитации, 
др. видов адресной помощи и социальных услуг; осуществ-
лять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 
клиентом»; профессионально строить взаимоотношения с 
членами семьи; планировать и осуществлять процесс соци-
альной работы с целью преобразования ТЖС в семье; ана-
лизировать результаты своей деятельности; осуществлять 
контроль качества предоставляемых услуг; владеть навы-
ками: диагностики трудной жизненной ситуации и профи-
лактики возникновения новых ТЖС у различных типов 
семей и детей, осуществления их социального патроната. 

Учебное пособие состоит из одиннадцати тем, каждая 
из которых включает теоретический материал, вопросы для 
обсуждения, практические задания для самостоятельной 
работы, тесты для самопроверки полученных знаний, в 
объеме, предусмотренном ФГОС для подготовки специали-
стов среднего звена среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования 39.02.01 «Социальная ра-
бота». Список терминов раскрывает содержание основных 
понятий, в пособии содержится примерный перечень тем 
рефератов и контрольных работ, вопросы для проведения 
итоговой аттестации (зачет/экзамен), приложения.  

Автор – Бессчетнова Оксана Владимировна, доктор 
социологических наук, доцент, профессор кафедры педаго-
гики и психологии Балашовского института (филиала) 
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ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
выражает благодарность рецензентам – доктору социологи-
ческих наук, профессору кафедры социальных наук ФГАОУ 
ВО «Дальневосточный федеральный университет» Филипо-
вой А.Н. и доктору педагогических наук, профессору, дека-
ну факультета физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Балашовского института Саратовского 
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Глава 1 
Социальная сфера как пространство 

социальной работы 

1.1 Социальная работа в системе  
социальных отношений 

1.1.1 Социальная сфера как область проявления соци-
альных отношений 

1.1.2 Сущностные характеристики взаимодействий в 
пространстве  

социальной работы 
1.1.3 Целевые и нормативные основания взаимодей-

ствий в социальной работе 
1.1.4 Формы взаимодействий в пространстве социаль-

ной работы 

1.1.1 Социальная сфера как область проявления 
социальных отношений 

Пространство социальной работы можно определить 
как подвижное поле взаимодействий человека и внешней 
по отношению к нему среды, которая представляет собой 
совокупность физических и социальных факторов оптими-
зации жизнедеятельности личности.  

Социальная работа, прежде всего, реализуется в со-
циальной сфере, которая в широком смысле слова описы-
вается как область проявления социального начала через 
взаимодействие индивидов и общностей, а также через 
функционирование социальных институтов. Понятие соци-
альной сферы конкретизирует понятие социальной жизни, 
которая является ее динамическим аспектом и указывает на 
возможные направления ее развития. Само общество может 
быть рассмотрено как социальная жизнь, динамический 
процесс, претерпевающий периоды усложнения и упроще-
ния, перехода одних форм жизнедеятельности в другие.  

Содержание социальной сферы составляют два основ-
ных компонента – это социальные отношения и социальная 
деятельность. Следовательно, социальная сфера может 
быть представлена как область проявления социальных от-
ношений различного качества, а социальная деятельность 
выступает как основа самоорганизации этой сферы.  
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Структура социальной сферы включает в себя все со-
ставляющие, которые служат ее воспроизводству, функ-
ционированию и развитию:  

⎯ субъекты социальной сферы – индивиды, общности 
и само общество как социальный организм;  

⎯ подсистемы социальной сферы – сферы образова-
ния, семьи, труда, быта, социальная инфраструктура и пр.;  

⎯ социальные институты и организации, осуществ-
ляющие управление социальной сферой;  

⎯ социальные связи и отношения между субъектами, 
подсистемами и институтами;  

⎯ потребности, ценности и нормы, лежащие в основе 
этих отношений;  

⎯ процессы в социальной сфере. 
В узком смысле слова социальная сфера – особая об-

ласть взаимодействий людей, где осуществляется их вос-
производство и жизнеобеспечение, и удовлетворяются 
потребности. Именно в этом ракурсе социальная сфера, 
очерченная в конкретных пространственно-временных ко-
ординатах, выступает сферой социальной работы. Как об-
ласть социального действия она ограничена рамками 
социальной политики конкретного государства и развивает-
ся по мере расширения и усложнения его взаимосвязей.  

Функционирование сферы социальной работы осуще-
ствляется через деятельность конкретных учреждений со-
циальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – 
это устойчивая совокупность отраслей и видов деятельно-
сти, создающих условия для удовлетворения потребностей 
человека. Учреждения и предприятия социальной инфра-
структуры (медицинские, образовательные, бытовые, досу-
говые и др.) обеспечивают взаимодействия материально-
вещественной среды и социальных субъектов в целях ра-
циональной организации жизнедеятельности людей. 

Главной функцией социальной сферы выступает вос-
производство и всестороннее жизнеобеспечение личности и 
социальной группы. Социальное воспроизводство при этом 
понимают как целенаправленную социальную деятельность 
по обеспечению благоприятных условий существования и 
развития социальной сферы.  

Другие функции социальной сферы служат:  

10 



⎯ социальной интеграции, т.е. консолидации соци-
альных отношений между индивидами и общностями в це-
лях удовлетворения их потребностей;  

⎯ социальной адаптации, т.е. развитию у людей со-
циальных качеств, повышающих эффективность их дея-
тельности в социуме;  

⎯ социальной защите и самозащите, или обеспече-
нию прав людей и социальных гарантий приемлемого для 
них существования.  

Кроме того, выделяют социопродуктивную функцию 
социальной сферы, указывающую на необходимость дости-
жения такой степени удовлетворения потребностей людей, 
которая явится достаточной для их нормальной жизнедея-
тельности;  

⎯ социодинамическую функцию, связанную с обеспе-
чением активного, созидательного характера социальной 
практики;  

⎯ социокультурную функцию, обусловливающую на-
копление социального опыта и преемственности в воспро-
изводстве общественной жизни, социорегулятивную 
функцию, направленную на оптимизацию деятельности ин-
ститутов и организаций социальной сферы и развития ее 
потенциала в целом, путем разработки норм ее функциони-
рования и контроля их выполнения. 

В целом функции социальной сферы призваны способ-
ствовать использованию потенциала общества на благо че-
ловека. Одним из основных институтов, где решается 
данная задача, является институт социальной работы. В 
связи с этим следует обозначить основные функции соци-
альной работы, эффективность которых опосредована 
уровнем реализации функций социальной сферы.  

Главной функцией социальной работы выступает при-
нятие целесообразных решений проблем человека на осно-
ве единства внешних и внутренних факторов его 
жизнедеятельности. Приоритетной составляющей этой 
функции является социальная помощь. Вместе с тем, она 
включает и самопомощь объекта социальной работы, фор-
мирование у него навыков и умений решать свои проблемы 
по мере увеличения степени личностной самостоятельности. 

Одновременно с функцией помощи в социальной рабо-
те присутствует функция социального контроля, которая 
реализуется путем регуляции социальных взаимодействий 
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при разрешении конкретных проблем, связанных с дезорга-
низацией деятельности и отклонения от социальных норм. 

К основным функциям социальной работы относятся: 
диагностическая, прогностическая, профилактическая, ин-
формационная, правозащитная, рекламная, коммуникатив-
ная, организационная и другие. 

Практическая деятельность, осуществляемая в про-
странстве социальной работы, реализуется посредством ее 
основных моделей:  

⎯ социально-педагогическая модель, в основе кото-
рой лежит целенаправленное воздействие на детей, подро-
стков, лиц с девиантным поведением с целью выработать у 
них определенные социальные качества;  

⎯ когнитивная модель, которая строится на возмож-
ностях интеллектуального процесса личности. Объектом 
здесь выступает человек, способный к осмыслению меха-
низмов своего поведения, а целью – социальное конструи-
рование, развитие самосознания, позволяющее ему 
впоследствии самостоятельно решать свои проблемы;  

⎯ витальная модель, которая имеет целью усиление 
веры человека в возможность обеспечить нормальный уро-
вень своей жизнедеятельности и одновременно – в способ-
ности специалиста, его практическую и теоретическую 
грамотность. Объектом здесь является любой человек, нуж-
дающийся в социальной поддержке для решения своих 
проблем. 

Выбор и формирование оптимальной модели социаль-
ной работы связаны с определением стратегических на-
правлений развития социальной сферы общества. Так, в 
современном российском обществе, по мнению исследова-
теля Г. И. Осадчей, существуют альтернативы ее развития – 
либеральная и патерналистская. 

Либеральная модель представляет собой идеологию 
обеспечения максимально большей свободы каждому чело-
веку в решении проблем, возникающих при его взаимодей-
ствии с элементами социума. При этом государство, 
предоставив каждому человеку экономические, правовые, 
социокультурные предпосылки для мобилизации потенциа-
ла личности, слагает с себя ответственность за социальное 
воспроизводство. 

Патерналистская модель воплощает идеологию, сни-
мающую с людей заботу о решении социальных проблем, 
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так как они решаются государством с учетом установленных 
в нем социальных приоритетов. 

1.1.2 Сущностные характеристики  
взаимодействий в пространстве социальной  

работы 

Социальная работа – сложноорганизованная, самоор-
ганизующаяся, открытая система, которая, как и другие 
живые системы, взаимодействует с внешней средой и обме-
нивается с ней энергией, веществом и информацией. 

Динамическую составляющую системы социальной ра-
боты характеризуют ее особенности как социального про-
цесса. Процесс можно определить как последовательную 
серию действий, направленных на достижение определен-
ных целей и решение необходимых для этого задач. 

Серия социальных явлений рассматривается в виде 
процесса, если они происходят в едином времени, предше-
ствующие обусловливают последующие, а итогом их явля-
ются определенные устойчивые состояния.  

С точки зрения содержания деятельности, социальная 
работа может быть представлена в качестве процесса взаи-
модействия субъектов и объектов социальной работы. 

Интенсивность изменений современного социума обу-
словливает инновационный характер взаимодействий в сис-
теме социальной работы. Современный социум, являясь 
самостоятельным источником нововведений, остро нуждает-
ся в применении инноваций в теории, технологии и практи-
ке. Особенно возрастает роль инновационных процессов в 
социальной работе в кризисном состоянии общества.  

Инновация представляет собой целенаправленное из-
менение, которое вносит в среду внедрения относительно 
стабильные элементы – новшества. C помощью инноваци-
онных процессов, состоящих в признании инновационной 
идеи и ее последующей реализации в виде технологии в 
практической деятельности, можно достичь позитивных со-
циальных изменений в развитии социума и личности. 

Особенностью взаимодействий в социальной работе 
является также их посреднический характер. Он выступает 
следствием интегральности, пограничности социальной ра-
боты по отношению к смежным видам деятельности, на-
правленности на решение проблем конкретных людей. 
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Социальная работа предполагает как работу с про-
блемой получателя социальных услуг, так и с различными 
государственными и негосударственными службами, учреж-
дениями, организациями, отдельными профессионалами по 
поводу решения этой проблемы. Соответственно, в данной 
деятельности представлены не только интересы человека, 
но и общества, его институтов, профессиональные интере-
сы специалиста, разногласия между которыми необходимо 
преодолевать. Как посредник между человеком и государ-
ством, социальный работник стремится обеспечить связь 
получателя социальных услуг с системами общества и госу-
дарства, которые могут обеспечить его средствами выхода 
из трудной жизненной ситуации, содействует эффективной 
и скоординированной работе этих систем, пытается при-
влечь внимание органов государственной власти к решению 
актуальных социальных проблем.  

В результате установления и поддержания необходи-
мых контактов с другими профессионалами, взаимного об-
мена информацией, технологиями, инструментарием, 
оптимизируются социальные отношения между получателя-
ми социальных услуг, специалистами и их службами, лич-
ностью и государством и пр. При этом исследователи 
подчеркивают, что на первом месте в посреднической дея-
тельности социального работника должна быть защита ин-
тересов и прав получателя социальных услуг.  

Благодаря универсальному, инновационному и по-
средническому характеру взаимодействий в социальной ра-
боте, синтезу ее структурного и процессуального начал, 
становится возможным обеспечить равновесность и дина-
мизм систем, осуществляющих социальные изменения в ин-
тересах людей. 

1.1.3 Целевые и нормативные основания  
взаимодействий в социальной работе 

Взаимодействия в социальной работе, как и в других 
социальных системах, подвержены регулированию как со 
стороны выбора средств и способов действия, так и со сто-
роны цели, на которую они направлены. Регулирование 
средств, используемых для достижения цели, связано с 
нормами деятельности, а регулирование самих целей – с ее 
ценностями.  
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Взаимодействия являются сущностью социальной ра-
боты с позиции целеполагания и с точки зрения ее норма-
тивной стороны. Они носят целенаправленный характер, 
причем целевые основания социальной работы вытекают из 
ее базовых ценностей.  

Следует указать на главную цель деятельности субъ-
ектов социальной работы – это социальные изменения, по-
зволяющие группе и личности удовлетворять потребности в 
поддержании и воспроизводстве оптимальных условий су-
ществования и развития, реализовывать свой потенциал 
как человеческих существ, а обществу – развиваться в ко-
эволюционном единстве с природой.  

Процесс социальной работы, таким образом, является 
процессом социальных изменений. Поскольку социальные 
изменения предполагают сознательную деятельность по 
трансформации социальных взаимодействий или социаль-
ной ситуации, важно определить их конкретное содержа-
ние. Основываясь на процессуальном и системном началах 
социальной работы, можно дать следующее определение.  

Социальная работа – это вид гуманистической дея-
тельности, включающей в себя широкий спектр взаимодей-
ствий ее субъектов, целью и результатом которых являются 
позитивные для жизнедеятельности человека социальные 
изменения.  

Основными целями и задачами социальной работы вы-
ступают: интеграция социальных сил (институтов и органи-
заций, заинтересованных индивидов и социальных групп) 
для оказания социальной помощи и адаптации индивида к 
меняющемуся социуму; инициирование объектов социаль-
ной работы для включения их действий в процесс социаль-
ных изменений; поиск и освоение новых источников 
помощи1. 

Нормы, указывающие на правила деятельности в  
системе социальной работы, воплощены в ее правовых ос-
новах. Система социальной работы может успешно функ-
ционировать лишь при наличии ее правового обеспечения. 

                                                 
1 Бессчетнова О. В. Становление и развитие управления социальной 

работой как науки и профессиональной деятельности // Управление соци-
альной работой в условиях малого города: опыт, специфика, перспективы 
развития: сб. науч. тр. / под ред. И. Н. Шатилова. – Балашов: Николаев, 
2008. – С. 7–9. 
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Правовую основу социальной работы в России заложили 
документы 1990-х гг., когда формировалось правовое поле 
социальной работы как система юридических средств, рег-
ламентирующих правовые отношения между субъектами и 
объектами социальной работы. 

С точки зрения объекта социальной работы, принято 
подразделять ее правовые акты на общесоциальные, кото-
рые направлены на оказание помощи и поддержки всему 
населению (например, Закон РФ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний», 1998 г.), и на адресные, 
направленные на защиту определенной социальной  
категории (например, Закон РФ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», 1999 г.). По содержательному критерию 
выделяют: государственно-правовые, финансово-
экономические и директивно-распорядительные норматив-
ные акты социальной работы. 

Нормы могут рассматриваться как в качестве стимулов 
социальной деятельности, так и в качестве правил, указы-
вающих на средства для достижения ее целей и решения 
задач, т.е. ее ресурсы. 

Ресурсы социальной работы – это источники средств и 
возможностей, к которым специалист обращается для ре-
шения социальных проблем и удовлетворения потребностей 
получателей социальных услуг. К ресурсам следует отнести 
материальные средства, специальные знания и умения, мо-
тивацию, потенциал управленческих структур и т. д. 

Классифицировать ресурсы социальной работы можно 
по целому ряду оснований:  

⎯ по отношению к субъектам и объектам социальной 
работы – это внутренние и внешние ресурсы;  

⎯ по форме реализации – это официальные и неофи-
циальные ресурсы; 

⎯ по возможности применения – это реально сущест-
вующие и потенциальные ресурсы; 

⎯ с точки зрения управления системой – это управ-
ляемые и неуправляемые ресурсы;  

⎯ по содержанию – это материальные, духовные, ор-
ганизационные и другие ресурсы. 
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1.1.4 Формы взаимодействий в системе  
социальной работы 

Взаимодействия в процессе практической социальной 
работы проявляются в двух основных формах – воздействия 
субъекта на объект и содействия получателю социальных 
услуг в решении его проблем.  

В научной литературе чаще всего анализируется пер-
вая форма взаимодействий. Так, преобладают определения 
социальной работы, где акцентируется разнообразное (го-
сударственное и внегосударственное) воздействие на чело-
века с целью оказания ему помощи и поддержки, 
реализации прав получателя социальных услуг и компенса-
ции наносимого ему ущерба, обеспечения достойного уров-
ня жизни, восстановления или усиления нормального 
социального функционирования. 

Соответственно, социальная работа на любом уровне 
деятельности ее субъектов может быть описана как вмеша-
тельство (интервенция) в ситуацию получателя социальных 
услуг. Интервенции выступают в качестве реакций специа-
листов на социальные проблемы и отклонения в поведении 
людей и призваны преодолевать их в ходе профессиональ-
ной деятельности.  

В практике социальной работы «влияние» трактуется 
как двухсторонний процесс взаимодействия специалиста и 
получателя социальных услуг в различных подсистемах со-
циальной сферы, осуществляемый с целью решения пробле-
мы. Ряд специалистов, уточняя предметное поле социальной 
работы, указывает на доминирование в нем процесса соци-
ального влияния на взаимодействия и становление личности 
человека, и на развитие самого социума. 

Функциями влияния при этом выступают:  
⎯ посредничество как оказание помощи индивиду в 

постижении и интерпретации окружающего мира;  
⎯ стимуляция саморазвития человека;  
⎯ оценка возможностей личностного роста получате-

ля социальных услуг на ближайшую перспективу;  
⎯ развитие критического и творческого мышления 

индивида и т. д. 
Выделяют шесть основных источников влияния, по-

зволяющих оптимизировать отношения получателя соци-
альных услуг с окружающим миром: 
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• знания и опыт специалиста. В социальной работе они 
реализуются в сфере межличностных отношений, в диффе-
ренциации подходов к получателю социальных услуг, в 
управлении деятельностью социальных служб, в моделиро-
вании и прогнозировании систем, в развитии социального 
обслуживания и пр.; 

• материальные источники помощи, связанные с фи-
нансированием социальных программ, оказанием услуг и т. 
д.; 

• узаконенные полномочия специалиста. Они касаются 
его официальной должности и вытекающих из нее легитим-
ных прав, обязанностей и связанной с ними ответственно-
сти;  

• статус и репутация специалиста. Статус указывает на 
положение, которое социальный работник занимает в об-
ществе, и зависит от политики государства. Репутация 
складывается в процессе взаимодействия специалиста с 
другими людьми в среде его деятельности и зависит от его 
отношения к своим обязанностям; 

• харизматические данные и личная привлекатель-
ность специалиста. Первые представляют собой некое лич-
ностное дарование, которое, независимо от занимаемой 
человеком должности, усиливает его потенциальные воз-
можности воздействовать на окружающих;  

• владение информацией. Здесь имеется в виду инфор-
мация трех видов – связанная с профессиональной подготов-
кой специалиста, с его общей культурой, а также актуальная 
информация о процессах в обществе, природе и т. д.  

Социальная работа выступает в качестве социального 
общения взаимосвязанных партнеров, каждый из которых 
имеет право свободно выбирать формы и методы своего 
участия в партнерских отношениях. 

Социальное партнерство – это конструктивное взаи-
модействие организаций, социальных групп и индивидов 
для согласованного решения общих социальных проблем2. 

Социальное партнерство строится на принципах за-
конности, добровольности, равноправия сторон, взаимной 
ответственности и развивается посредством механизмов, 

                                                 
2 Дроздов Н. А. Социальное партнерство в образовании: сущность и 

содержание понятия // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2016. № 180.  
С. 68-72. 
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созданных государственными структурами, трудовыми кол-
лективами, общественными организациями. 

Выделяют две основные модели партнерских отноше-
ний, которые конструируются в социальной работе. Это го-
ризонтальная модель социального партнерства, связанная с 
субъектами, которые действуют в едином функционально-
статусном пространстве (например, социальные службы го-
рода), и вертикальная модель социального партнерства, 
представленная различными иерархическими уровнями со-
циального пространства (например, при взаимоотношениях 
правительства и административных структур регионов). Эти 
модели предлагают различные формы социального участия, 
когда различные партнерские организации действуют при 
решении социальных проблем сообща.  

Социальное партнерство способствует установлению в 
обществе новых связей и отношений, посредством которых 
индивид достигает состояния социального равновесия в 
среде, усваивает ее ценности и нормы. 

 
Вопросы: 
1. На каких науках базируется социальная работа? 
2. Назовите закономерности социальной работы. 
3. Раскройте основные принципы теории социальной 

работы. 
4. Какие ученые являются основателями научной 

школы в области социальной работы? 
5. На Ваш взгляд, социальная работа – это наука, 

теория или научно-теоретическое направление? 
 
Практические задания: 
1. Приведите доказательства того, что социальная ра-

бота как вид практической деятельности носит интегратив-
ный характер. 

2. На основе знаний, полученных в курсе философии, 
воспроизведите смысл принципа трансцендентности налич-
ному бытию и выявите его мировоззренческое значение для 
специалиста социальной работы. 

3. Подготовьте краткие сообщения об идеях первых 
теоретиков в области социальной работы – Д. Лоуэлл, М. 
Ричмонд, Д. Адамс и др. 
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Контрольные тесты: 
1. Перечислите функции социальной сферы (более од-

ного ответа): 
а) социальной интеграции; 
б) социальной адаптации; 
в) социальной защиты и самозащиты; 
г) социокультурная функция; 
д) социодинамическая функция. 
 
2. Перечислите функции социальной работы (более 

одного ответа): 
а) диагностическая; 
б) прогностическая; 
в) профилактическая; 
г) информационная; 
д) правозащитная; 
е) рекламная; 
ж) коммуникативная; 
з) организационная. 
 
3. С точки зрения содержания основной роли специа-

листа, выделяют следующие модели социальной работы 
(более одного ответа): 

а) воспитательная модель; 
б) прокурорская модель; 
в) адвокативная модель; 
г) экологическая модель; 
д) фасилитативная модель.  
 
4. Выделяют следующие уровни социальной работы (более 

одного ответа): 
а) социетально-федеральный; 
б) глобальный; 
в) муниципально-региональный; 
г) индивидуально-групповой; 
д) местный. 
 
5. Последовательная серия действий, направленных 

на достижение определенных целей и решение необходи-
мых для этого задач – это … .  
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6. __________________ представляет собой целена-
правленное изменение, которое вносит в среду внедрения 
относительно стабильные элементы – новшества.  

 
7. Вид гуманистической деятельности, включающей в 

себя широкий спектр взаимодействий ее субъектов, целью 
и результатом которых являются позитивные для жизнедея-
тельности человека социальные изменения – это ….  

 
8. Классификация ресурсов социальной работы по от-

ношению к субъектам и объектам социальной работы вклю-
чает (более одного ответа): 

а) внутренние ресурсы; 
б) официальные ресурсы; 
в) неофициальные ресурсы; 
г) внешние ресурсы; 
д) материальные ресурсы. 
 
9. Меры, направленные на максимальное удовлетво-

рение потребностей получателя социальных услуг в кон-
кретных ресурсах – это ___________. 

 
10. На каких основных принципах строится социальное 

партнерство? (более одного ответа) 
а) адекватности; 
б) добровольности; 
в) равноправия сторон; 
г) взаимной ответственности; 
д) законности. 
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1.2 Теоретико-методологические основы  
социальной работы 

1.2.1 Теоретико-методологические подходы в парадиг-
мальном поле социальной работы. 

1.2.2 Теории социальных изменений в социальной ра-
боте. 

1.2.1 Теоретико-методологические подходы  
в парадигмальном поле социальной работы 

Следует выделить основные направления парадиг-
мального поля социальной работы, избегая при этом абсо-
лютизации значения любой из его составляющих. В 
отечественной литературе выделяют три группы теорий, в 
русле которых социальная работа получает научное обос-
нование:  

Психолого-ориентированные теории (бихевиорист-
ская, гуманистическая, экзистенциальная и др.) рассматри-
вают проблемы человека и общества как объекта и 
субъекта социальной работы на микроуровне, с точки зре-
ния закономерностей развития личности и малой группы, 
психологического развития и статуса человека в обществе;  

Социолого-ориентированные теории (социально-
радикальная, марксистская, функциональная и др.) анали-
зируют социальные проблемы на макро-уровне, с точки 
зрения закономерностей развития и структурирования об-
щества;  

Комплексные теории ориентируют на целостное виде-
ние проблем человека и общества в социально-
экологической среде (когнитивный, ролево-
коммуникативный, социально-конструкционистский, соци-
ально-педагогический, эвохомологический, витально-
ориентированный, системно-экологический). 

Когнитивный подход рассматривает мир познания как 
основной фактор поведения человека, а также модели дей-
ствительности, которые создает индивид, адаптируясь к со-
циуму, изменяя его и изменяясь сам. В рамках когнитивной 
модели совместно с получателем социальных услуг разра-
батываются этапы осмысления проблемы, способствующие 
в дальнейшем ее разрешению.  
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Согласно ролево-коммуникативному подходу, человек 
формирует представления о своей социальной роли, воспро-
изводя в сознании и действии коммуникативные модели, ха-
рактерные для данного общества. На основе применения 
ролево-коммуникативного подхода получатель социальных 
услуг приобретает возможность расширить ролевой реперту-
ар и выбирать при разрешении последующих кризисных и 
конфликтных ситуаций успешные стратегии поведения. Дан-
ный подход используется и в групповых видах социальной 
работы, при организации групповой дискуссии, ситуативно-
ролевой игры, в групповой поведенческой терапии и т. д. 

Социально-конструкционистский подход вместо обще-
принятой дихотомии субъекта и объекта рассматривает 
триаду «индивидуальный субъект – социальный субъект – 
природный и социальный объект». Ее элементы объединены 
устойчивой коммуникативной связью при помощи символов 
речи как элементов социальной практики, причем общество 
как социальный субъект опосредует отношение индивида к 
третьему элементу – природному или социальному объекту. 
Знание о мире формируется у человека путем познания по-
добных конструкций на основе дискурса, в том числе как 
исторически сложившихся отношений членов социума. Этот 
подход в социальной работе дает возможность изучить типы 
взаимных отношений компонентов конструкции, их измене-
ния под влиянием, например, конфликта, и закрепить в 
сознании и действиях индивидуального субъекта конструк-
ции позитивного плана, благоприятно влияющие на разви-
тие его личности. Одновременно специалист препятствует 
распространению образцов отношений и собственных дей-
ствий получателем социальных услуг, имеющих негативное 
влияние на его самоопределение в социуме через диалого-
вую коммуникацию в ходе совместной деятельности по ре-
шению его проблемы. 

Социально-педагогический подход, который оценива-
ет влияние социальных институтов на человека через приз-
му процессов педагогической коррекции общества и 
повышения социального здоровья. Он обеспечивает взгляд 
на личность с точки зрения ее социализации и ресоциали-
зации, что особенно важно в эпоху социальных перемен. 
Главным положением здесь является педагогизация окру-
жающей среды – обеспечение позитивного и компенсация 
негативного влияния факторов среды на человека путем 
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