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I. I. I. I. I.  Íàó÷íûé ý Íàó÷íûé ý Íàó÷íûé ý Íàó÷íûé ý Íàó÷íûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿòàï ñòàíîâëåíèÿòàï ñòàíîâëåíèÿòàï ñòàíîâëåíèÿòàï ñòàíîâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé ðàáîñîöèàëüíîé ðàáîñîöèàëüíîé ðàáîñîöèàëüíîé ðàáîñîöèàëüíîé ðàáîòûòûòûòûòû

â íà÷àëå â íà÷àëå â íà÷àëå â íà÷àëå â íà÷àëå XXXXXXXXXX ñò ñò ñò ñò ñòîëåòèÿîëåòèÿîëåòèÿîëåòèÿîëåòèÿ

1.

 Причины, изменившие парадигмы социальной помощи 
 

Разрушение едино-
го сообщества, свя-
занного с общими 
принципами  
и нормами сущест-
вования 

Урбанизация и ин-
дустриализация 

Расширение соци-
альных связей  
и отношений, в ко-
торых задейство-
ван человек 
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2.

 Факторы эволюции, приведение к существенному изме-
нению процесса помощи и становлению теории и практи-

ки социальной работы 

Макрофакторы 
эволюции 

Мезофакторы 
эволюции 

Микрофакторы 
эволюции 

– промышленная ре-
волюция; 

– изменение соци-
альной  политики в 
области прав чело-
века и его защиты; 

– организация систе-
мы социального 
страхования для 
больных и преста-
релых. 

– смещение акцентов 
помощи с матери-
ального вспомоще-
ствования на обу-
чение клиентов са-
мостоятельно ре-
шать свои пробле-
мы; 

– изменение практи-
ческой направлен-
ности деятельности 
социальных работ-
ников, переход от 
решения классовых 
проблем к реше-
нию конкретных 
проблем личности. 

– концентрация 
внимания соци-
ального работни-
ка на «работе  
со случаем»; 

– обоснование  
и внедрение  
в практику пси-
хоаналитических 
подходов  
«со случаем»; 

– становление тех-
ник и методов 
индивидуальной  
работы на основе 
запросов клиента.
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3.

4.

 Первооткрыватели теоретического осмысления 
социальной работы: Алиса Соломон (Германия); 

Мария Гахери (Франция); Елизавета Фрай (Англия); 
Джейн Адамс, Мэри Ричмонд (США) 

Научные труды М. Ричмонд – «Дружеский визит к беднякам: 
руководство для работающих в 
благотворительных организациях»; 

– «Социальные диагнозы» 

Определение социальной работы, 
данное М. Ричмонд 

социальная работа – это 
искусство помощи; про-
цесс взаимодействия со-
циального работника и 
клиента «как использо-
вание здравого смысла 
в бессмысленной ситуа-
ции» 

 

Научные разработки  
М. Ричмонд 

– принцип «социальной индивидуаль-
ной работы»; 

– принцип индивидуального развития; 
– принцип «регулирования человече-
ских отношений»; 

– принцип «ментальной гигиены» (по-
ложены в основу этического кодекса 
социального работника) 
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5.

6.

Теоретические подходы к социальной работе 
 в 1921–1930 гг. 

«Проникновение» психологического знания в индивидуальные методы 
работы 

Бихевио- 
ристская 
школа 

Школа  
Адлера 

Фрейдистская 
школа 

Школа  
Юнга 

 Оформление теории социальной работы в 1930–1945 гг. 

Сведено с деятельностью  
Г. Гамильтона 

Разрабатывает оценочную про-
блематику 

Расширяет понятие «диагноз» 

Ситуационный подход в диагностической школе внес два су-
щественных компонента: предвидение и психологическую 

поддержку 
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7.

 Теория социальной работы в 1945–1960 гг. 

Принципы взаимодействия социального 
работника с клиентом (методы 

индивидуальной работы) 

Диагностический 
подход 

Функциональный 
подход 
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8.

 Теория социальной работы в 1961–1970 гг. 

Германия 

Социальная работа является 
активной составной частью 
социальной системы: 

 В широком смысле под 
социальной работой понима-
ется весь социальный потен-
циал отдельных организаци-
онных служб и учреждений, 
функционирующих на при-
ватной и государственной ос-
новах. Сюда же относится и 
структура социального управ-
ления. 

 В узком смысле соци-
альная работа входит в эту 
систему не пассивно, а актив-
но, содействуя претворению 
идей социального государства 
в социальную реальность. 

Социальная работа развива-
ется по 3 направлениям: 

 теоретическое разви-
тие традиционных методов; 

 развитие комплекс-
ного подхода, объединяю-
щего теорию и практику в 
единую систему; 

 разработка социаль-
ных подходов к специфиче-
ским группам клиентов. 

США 

Оформляется как направления различных международных школ  
в рамках единого информационного и идеологического профес-

сионального пространства 
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9.
Основные методы и теории социальной работы,

признанные в  XX в.

Дата Метод Теория  
(автор) 

Сущность 
метода 

Основатель 

1920 г. Индивиду-
альной рабо-

ты 

З. Фрейд Анализ  детских 
переживаний, диагностика 

случая 

М. Ричмонд 

1930 г. Функцио-
нальный ме-

тод 

О.  Ранк Воля, способность к переме-
нам, помощь как процесс 

Дж. Тафт 

1950 г. «Коммъю-
нити»-метод 

Парсонс– 
Мертон 

Функция/дисфункция; идео-
логия социального консен-
суса, интеграция групп 

М.  Росс 

1959 г. Метод реше-
ния проблем 

В. Джеймс, 
М. Фоллет 

Прагматизм, действие со 
смыслами; мотивация, спо-

собность, ресурсы 

Х.  Перлман 

1960 г. Посредниче-
ство 

Д. Мид Социальный интерационизм В. Шульман 

1965 г. Социальное 
лечение 

Х. Селье, 
X. Парад 

Реконструирование «Я» П.  Каплан 

 
1970 г. 

Метод, акцен-
тированный 
на задачи 

 Кратковременное воздейст-
вие, объективный контакт 

 
Л. Эпштейн 

1975 г. Семейная  
терапия 

П. Алто Коммуникация и воздействие П. Ватц 

 Теоретические проблемы социальной работы в 1970–1990 гг. 

Теория 
индивиду-
альной ра-
боты 

Теория 
групповой 
работы  

Теория 
общест-
венной 
работы 

Теория соци-
ального адми-
нистрирования 
и планирования 

10.
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11.

Классические 
методы: 

– индивидуаль-
ная помощь; 
– работа с груп-
пой; 
– работа в об-
щине (коммъю-
нити) 

Новые методы: 
– индивидуальная 
терапия; 
– семейная тера-
пия; 
– групповая тера-
пия 

Социальная работа в общине 
(коммъюнити) 
Социальная работа в микро-
районе 

• супервизия; 
• планирование; 
• консультация; 
• практическое 
сопровождение; 
• организацион-
ное развитие; 
• менеджмент 

Первичные методы Вторичные методы 

Основные методы социальной работы в Европе  
в 80–90-х гг. XX в. 
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12.

 Становление отечественной социальной работы 

I. Архаический 
период. Родопле-
менные и общин-
ные формы по-
мощи и взаимо-
помощи у славян 
до X в. 

IV. Период 
государствен-
ного призре-
ния со второй 
половины 
XVII по вто-
рую половину 
XIX в. 

V. Период 
общественно-
го и частного 
призрения с 
конца XIX до  
начала XX в. 

VI. Период 
государствен-
ного обеспе-
чения  с 1917 
по 1991 г. 

VII. Период 
социальной 
работы с на-
чала 90-х гг. 
по настоящее 
время 

II. Период 
княжеской  
и церковно-
монастырской 
поддержки  
с X по XIII в. 

III.  Период  
в церковно-
государствен-
ной помощи  
с XIV в. по 
вторую поло-
вину  XVII в. 

Периодизация в российской  
историографии 
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1.

IIIIIIIIII. Ôèëîñîôèÿ ñîöèàëüíîé ðàáî. Ôèëîñîôèÿ ñîöèàëüíîé ðàáî. Ôèëîñîôèÿ ñîöèàëüíîé ðàáî. Ôèëîñîôèÿ ñîöèàëüíîé ðàáî. Ôèëîñîôèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòûòûòûòûòû

 Парадигмы философии социальной работы 

Философия 
гуманизма 

Философия по-
зитивизма 

Философия про-
фессионализма 

2.

3.

 Основные аспекты социальной работы 

Культурный  Духовный 

Географиче-
ский 

Политический Социально-
экономический 

 

Метауровень 
ценностей соци-
альной работы 

Макроуровень 
ценностей  соци-
альной работы 

Мезауровень 
ценностей соци-
альной работы 

Философские ценности социальной работы 
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4.

5.

 Метауровень ценностей социальной работы 

Право на 
жизнь 

Свобода 

Солидар-
ность 

Социаль-
ная ответ-
ственность 

Обеспече-
ние мира  
и отказ  
от насилия 

Отношение 
между чело-
веком  
и природой 

Равенство  
и недискри-
минация 

Справед-
ливость 

 Макроуровень ценностей социальной работы 

Преимущество 
индивида  
по отношению 
к обществу 

Уважение 
конфиденци-
альности во 
взаимоотно-
шениях с кли-
ентом 

Уважение  
к индивиду-
альным  
и групповым 
различиям 

Стремление  
к развитию 
самопомощи 
клиента 

Готовность дей-
ствовать от име-
ни подопечного, 
несмотря на воз-
можные трудно-
сти 

Стремление к вы-
соким личност-
ным стандартам  
в жизни и про-
фессиональной 
деятельности 

Готовность от-
делить личные 
мысли и чувст-
ва от профес-
сиональных от-
ношений 

Готовность 
и передача 
знаний  
и умений 
другим 
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7.

 Мезоуровень ценностей социальной работы 

I уровень – 
абстрактные 
ценности: 

II уровень – цен-
ности функцио-
нирующей лич-
ности:  

III уровень – ин-
струментальные 
ценности: 

– хорошее – плохое; 
– престижнее – не-
престижнее 

– демократия; 
– справедливость; 
– равенство; 
– прогресс; 
– свобода; 
– мир; 
– самореализация 

– аутентичные; 
– адентивные; 
– аспирационные 

Классификация метаценностей по А. Маслоу

6.

Метаценности Характеристики 
Целостность Единство, интеграция, тенденция к тождеству, взаимосвязь, орга-

низация, структура, дихотомия трансцендентного, порядок 
Совершенство Необходимость, справедливость, точность, неизбежность, умест-

ность, правосудие, завершенность, долженствование 
Завершение Окончание, финал, утверждение, исполнение, судьба, рок 

Закон Справедливость, незапятнанность, порядок, законность, долженст-
вование 

Активность Процесс, подвижность, спонтанность, саморегуляция, полное 
функционирование 

Богатство Дифференциация, сложность 
Простота Честность, открытость, сущность, абстракция, основная структура 
Красота 

 
Правильность, форма, живость, простота, богатство, целостность, 

совершенство, завершенность, уникальность, благородство 
Доброта Правота, доброжелательность, долженствование, справедливость, 

добрая воля, честность 
Уникальность Особенность, индивидуальность, несравнимость, новизна 

Ненапряженность Легкость, отсутствие напряжений, усилий, сложностей, изящество, 
совершенство 

Игра Забава, удовольствие, развлечение, юмор, изобилие, легкость 
Истина, честь, ре-

альность 
Открытость, простота, богатство, долженствование, чистая и неза-

мутненная красота, завершенность, сущность 
Самодеятельность Автономия, независимость, отсутствие необходимости в других для 

того, чтобы быть самим собой, самоопределение, выход за пределы 
среды, отдельность, жизнь по своим собственным правилам 
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8.

9.

Эмпатия 

Эксперт-
ность 

Принятие 
 

Аттрак-
тивность 

Надеж-
ность 

Аутентич-
ность 

Уважение 

Ценностные установки социальной работы 

Человек в концепциях социальной работы

Структур-
ный сцена-

рий 
Человек- 

нуждающийся 
Базовые понятия 

Конфессиональный Субъект-спасающийся Спасение, милосердие, призрение 

Социальный Субъект-страдающий 
(классовые детерми-

нанты) 

Справедливость, гарантии, страхова-
ние, бедность, пауперизм 

Медицинский Субъект-дезадаптиро-
ванный 

Дезадаптация, девиация, лечение, 
диагноз, помощь, вмешательство 

Социально-
психологический 

Субъект-социетальный Полиструктурный субъект, отноше-
ния, интервенция, субъект в ситуа-

ции, процесс, оценка 
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Основное проблемное поле человека-социального

10.

Основные концепции практических моделей  социальной работы
в их соотношении с патернатами человека-нуждающегося

11.

Общие темы Уязвимые группы 
Нищета 
Дискриминация по признаку пола 
Расизм 
Религия 
Окружающая среда и развитие 
 

Дети 
Женщины 
Лица пожилого возраста 
Инвалиды 
Заключенные, в том числе лица, лишенные 
свободы передвижения 
Беженцы 
Мигранты 

Патерны «человека-
нуждающегося» 

Теоретические модели 
социальной работы 

Человек как homo 
rationale 

Кризисное вмешательство (Л. Раппопорт, Г. Парад); 
гештальттерапия (Ф. Перлз); метод решения проблем 

(Х. Перлман) и т.д. 

Человек как «природ-
ное» существо 

Психосоциальное лечение; телесная терапия; 
танцевальная терапия и т.д. 

Человек как психосо-
матическое существо 

Экзистенциальный метод; интегративный метод; 
кризисно-ориентированный краткосрочный метод; 

жизненная модель (К. Гермен) и т.д. 

Человек как homo 
sociaie 

Развивающая модель (Бостон); развивающий метод 
(Э. Тропп); функциональный метод (Р. Смолет); 

«коммъюнити»-метод (М. Фоллет) и т.д. 
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IIIIIIIIIIIIIII. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà â ñèñòòà â ñèñòòà â ñèñòòà â ñèñòòà â ñèñòåìååìååìååìååìå
íàó÷íîãíàó÷íîãíàó÷íîãíàó÷íîãíàó÷íîãî çíàíèÿî çíàíèÿî çíàíèÿî çíàíèÿî çíàíèÿ

1.

Семья Человек 

Находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Общность Группа 
людей 

Объект социальной работы 

2.

 Предмет социальной работы 

Гармонизация социальных отношений в обществе 
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 Категории социальной работы 

– психосоциальная ра-
бота; 
– реабилитация; 
– семейный конфликт 
и т.д. 

– социальные от-
ношения; 
– социальная дея-
тельность; 
– социализация; 
– личность и т.д. 

– социальное обслу-
живание; 
– социальный работ-
ник; 
– адресная социаль-
ная помощь; 
– меры социальной 
поддержки и т.д. 

Категории, не яв-
ляющиеся специ-
фическими для со-
циальной работы 

Категории, относя-
щиеся к теории соци-
альной работы по пре-
имуществу, но исполь-
зуемые также другими 
отраслями знаний 

Категории, яв-
ляющиеся соб-
ственно катего-
риями социаль-
ной работы 

3.
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4.
 

♦ волюнтаристич-
ность – проявляется 
в зависимости соци-
альных действий от 
субъективных «оп-
ределений ситуации» 

♦ нормативность – 
зависимость индиви-
дуального поведения 
от принятых в обще-
стве правил; 

♦ символичность – 
наличие таких меха-
низмов регуляции 
действий, как язык, 
традиции и др.; 

Специфика соци-
ального действия 

Социальное действие – одна из центральных категорий учения Парсонса 

Ситуация – факторы, 
актуальные для субъ-
екта в данный момент, 
от которых зависят 
действия субъекта 

Деятель (ин-
дивид, груп-
па) 

Основные составляющие элементы социального действия 

♦ определя-
ет способ  
и методы дос-
тижения цели 

♦ способен  
к анализу си-
туации; 

♦ способен  
к постановке 
цели; 

♦ обладает 
активностью; 

Особенности 

♦ социальные 

♦ культурные; 

♦ физические; 

Особенности 

Ориента-
ция деяте-
ля на си-
туацию 

Понятие социального действия 
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5.

 Структура социального действия 

Подсистемы, составляю-
щие модель системы со-
циального действия 

♦ культурная – содержит 
общие образцы действий, 
принципы выбора целей, 
ценностей, знаний и др.; 

♦ социальная – обеспечи-
вает интеграцию действий 
индивидов; 

♦ личностная; 

Факторы, окончательно опре-
деляющие структуру социаль-
ной деятельности 

♦ органическая – обеспе-
чивает деятеля физически-
ми и энергетическими ре-
сурсами для взаимодейст-
вия со средой 

♦ наличествующие средства  
и условия 

♦ принятие индивидуальных 
решений о путях достижения це-
лей; 

♦ система норм и ценностей – 
соотносит цель с ситуацией и ог-
раничивает выбор средств; 
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6.

7.

Основные принципы социальной работы 

Психолого-
педагогические 

Социально-
политические 

Принцип универ-
сальности 

Организацион-
ные 

Общефило-
софские 

Принцип про-
филактической 
направленности 

Принцип со-
циального 
реагирования 

Принцип опо-
ры на собст-
венные силы 

Принцип 
конфиден-
циальности 

Принцип то-
лерантности 

Принцип мак-
симизации со-
циальных ре-
сурсов 

Принципы 
охраны соци-
альных прав 

Принцип кли-
ентоцентризма 

 Типы теорий и моделей социальной работы 

Психолого-
ориентированного 

– экзистенциальная 
модель; 
– гуманистическая 
модель и др. 

Социолого-
ориентированные 

Комплексно-
ориентированные 

– социально-
радикальная модель; 
– модель социальной 
стратификации и мо-
бильности; 
– конфликтная и др. 

– ролевая модель; 
– социально-
педагогическая; 
– когнитивная 
модель и др. 
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8.

Примеры теорий и моделей социальной работы 

Теория социальной стратификации и социальной мобильности гласит, что обще-
ство делится на  страты (слои), которые различаются  между собой по разным 
критериям. П. Сорокин считал, что социальная стратификация и социальная 
мобильность — естественное и неизбежное явление 

Критерии 
стратификации Основные фор-

мы социальной 
стратификации 
(расслоения 
общества) 

Мобильность: меняя 
свое экономическое 
положение, профессию 
или политические 
взгляды, человек пере-
ходит в другой страт – уровень дохо-

дов; 

– экономическая; 

– культурные 
ориентации и т.д. 

– политические 
взгляды; 

– виды деятель-
ности; 

– политическая; 

– профессио-
нальная 

– Вертикальная мо-
бильность – переход  
в иерархическом по-
рядке (из низшего 
страта в высший  
или наоборот) 

– Горизонтальная мо-
бильность – переход в 
группу, находящуюся 
на том же уровне со-
циальной стратифика-
ции (пример: сельский 
житель становится го-
родским, профессия и 
уровень доходов не 
меняются) 
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1.

IVIVIVIVIV. Ò. Ò. Ò. Ò. Òåîðèÿ  ñîöèàëüíîãåîðèÿ  ñîöèàëüíîãåîðèÿ  ñîöèàëüíîãåîðèÿ  ñîöèàëüíîãåîðèÿ  ñîöèàëüíîãî êî êî êî êî êîíôëèêòàîíôëèêòàîíôëèêòàîíôëèêòàîíôëèêòà

 

– управление социальными изменениями 

– укрепление межчеловеческих отношений; 

– сохранение солидарности внутри групп; 

– интеграция социальной структуры; 

Основные функции 

Социальный конфликт — 

«борьба за ценности и статусные привелегии за власть, в которой цели проти-
востоящих сторон состоят не только в овладении ими, но и в нейтрализации или 
устранении соперника» (Л. Козер). В противовес структурно-функциональным 
теориям ряд современных исследователей (К. Милис, Л. Козер, Р. Даррендорф  
и др.) видит в конфликте не дисфункцию социальной системы, а естественную 
и прогнозируемую составляющую социального организма 
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2.

 Концепция социального конфликта по Р. Даррендорфу 

 основу взаимодействия в системе «индивид – общество» составляют нормы, 
которые задают ролевое поведение; 

 роль – воплощение властных отношений на поведенческом уровне; 

 отдельному индивиду роль задается, т.е. носит нормативно-принудительный 
характер; 

 иерархия ролей существует и на уровне индивида,  и на уровне общества; 

 социальное неравенство – неравенство ролей – ведет к конфликту; 

 конфликт можно урегулировать при помощи переговоров, посредничества, 
арбитража и т.д.; 

 острота конфликта и оперативность его регулирования зависят от типа 
социальной структуры, степени его открытости; 

 наиболее адекватной для регулирования конфликтов формой общества является 
демократическое открытое, высокомобильное общество. В нем протекание 
конфликтов предельно формализовано 
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3.

Участник социального конфликта – любой человек (группа, органи-
зация), не отдающий себе отчета в целях конфликта, возможно, случай-
но оказавшийся в зоне конфликта 

Субъект социального конфликта – человек или социальная группа, 
способные самостоятельно влиять на ход конфликта в соответствии  
со своими интересами 

Виды социальных групп, которые  
Р. Даррендорф относил к субъектам 

конфликта 

 первичные – непосредственные участники конфликта; 

 вторичные – непосредственно не участвующие в кон-
фликте, но вносящие вклад в его разжигание; 

 третьи группы – силы, заинтересованные в разреше-
нии конфликта 

Субъекты социальных конфликтов 
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4.

Стадии социального кон-
фликта 

Условия разрешения кон-
фликта 

♦ Предконфликтная ситуация предше-
ствует конфликту, развивается в него. Про-
тивоборствующие стороны осознают при-
чину и цель конфликта, оценивают свои 
возможности, ищут сторонников, выраба-
тывают стратегию действий. 
♦ Начавшийся конфликт: разрастание 
конфликта длится до первых результатов 
противоборства. Результаты анализируют-
ся. На этой стадии возможен компромисс.  
♦ Разрешение конфликта – завершение 
инцидента. Полное разрешение: борьба 
сменяется сотрудничеством. Частичное 
разрешение: сохранены побудительные ус-
тановки к продолжению конфликта. 

♦ Диагностика причин конфликта 
(определяется так называемая де-
ловая зона конфликта). 
♦ Обоюдная заинтересованность 
сторон в разрешении конфликта. 
♦ Совместный поиск путей пре-
одоления конфликта. 
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5.

Методы разрешения конфликта 

 метод избегания конфликта (кон-
фликт не ликвидируется, так как остает-
ся его причина); 

 метод переговоров – снижает остро-
ту конфликта, открывает путь к сотруд-
ничеству; 

 метод использования посредничест-
ва (функции посредника могут выпол-
нять частные лица, любые учреждения  
и организации); 

 метод откладывания – нередко озна-
чает сдачу позиций, но по мере накоп-
ления сил при благоприятной ситуации 
«сдавшаяся» сторона пытается взять ре-
ванш; 

 метод третейского разбирательства 
(арбитраж). При разборе конфликта 
строго придерживаются норм законов  
(в том числе международного права) 

Разрешение конфликта 
 Социальный конфликт – норма социальных отношений. Задача управле-
ния конфликтом в том, чтобы снизить его негативные последствия.  
В социологии выработана технология регулирования и управления кон-
фликтами 

Меры, способст-
вующие разрешению 

конфликта 

 сделать конфлик-
ты достоянием глас-
ности; 

 снизить степень 
социально-
психологического 
напряжения 
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6.

 

Трудовые 
конфликты – 
реакция на 
перекосы  
в экономиче-
ской и соци-
альной поли-
тике прави-
тельства 

Конфликты  
в социально-
экономиче-
ской сфере 

 связанные с 
перераспре-
делением соб-
ственности; 
 связанные 
со становле-
нием рыноч-
ных отноше-
ний; 
 связанные с 
отсутствием 
четкой зако-
нодательной 
базы разре-
шения трудо-
вых конфлик-
тов и т.д. 

Конфликты  
в социально-
политической 
сфере, возни-
кающие по по-
воду перерас-
пределения 
власти 

Социальный конфликт в современной России (современ-
ная Россия переживает системный кризис. Конфликтами  

охвачены все сферы общественной жизни) 

Межнацио-
нальные кон-
фликты – в ос-
нове лежит 
борьба за права 
и интересы эт-
нических групп. 
Эти конфликты 
связаны со ста-
тусными и тер-
риториальными 
претензиями. 
Часто провоци-
руются силами 
националисти-
ческого, сепа-
ратического  
и фанатично-
религиозного 
толка. 

 между основ-
ными ветвя- 
ми власти 
(пример – ок-
тябрь 1993 г.); 
 внутрипарла-
ментские кон-
фликты; 
 межпартий-
ные конфликты; 
 конфликты 
между звеньями 
управленчес-
кого аппарата 
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7.

Взаимосвязь социальной работы
с другими научными дисциплинами

Психология 

Политичес-
кие науки 

Психиатрия 
Культурная 
антропология 

Экономичес-
кие  науки 

Социология 

Социальная 
работа 
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VVVVV. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
è ñîöèàëüíàÿ ðàáîè ñîöèàëüíàÿ ðàáîè ñîöèàëüíàÿ ðàáîè ñîöèàëüíàÿ ðàáîè ñîöèàëüíàÿ ðàáîòàòàòàòàòà

1.

Социальная структура общества – совокупность связей и отношений, 
в которые вступают социальные группы и общности людей по поводу 
условий их жизнедеятельности 

Факторы, лежа-
щие в основе раз-
вития социальной 
структуры обще-

ства 

 Общественное 
разделение труда – 
обусловливает раз-
деление общества на 
социальные группы 
(классы, профессио-
нальные группы, 
люди города и де-
ревни, представители 
умственного и физи-
ческого труда). 
 Отношение к 
собственности на 
средства производ-
ства –  экономиче-
ски закрепляет скла-
дывающуюся струк-
туру общества 

Особенности 

 Классы, занимающие 
различное место в систе-
мах общественного разде-
ления труда, отношений 
собственности на средства 
производства и распреде-
ления общественного про-
дукта. 
 Люди города и дерев-
ни. 
 Представители умст-
венного и физического 
труда. 
 Сословия. 
 Социально-
демографические группы. 
 Национальные общно-
сти 

 Выделение больших 
и малых социальных 
групп происходит как 
объективно – независи-
мо от воли людей (клас-
сы, нации и пр.), так и в 
ходе сознательной и ор-
ганизующей деятельно-
сти участников истори-
ческого процесса (поли-
тические партии и пр.). 
 Взаимосвязь соци-
альных групп – динами-
ческая. Она проявляется 
во взаимодействии лю-
дей по поводу удовле-
творения их потребно-
стей, реализации инте-
ресов. 
 Это взаимодействие 
характеризуется двумя 
основными факторами 
деятельности субъектов, 
направляемой опреде-
ленными побудителями 
и общественными отно-
шениями, в которых вы-
ступают субъекты для 
удовлетворения своих 
потребностей 

Основные элементы 
структуры общества 

(неоднородны по составу, 
подразделяются на от-
дельные слои и группы, 
имеющие собственные 

интересы) 

Социальная структура общества 
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2.

 Типы социальных структур в зависимости от уровня развития 
разделения труда и социально-экономических отношений 

 Социальную структуру рабовладельческого общества составляли классы ра-
бов и рабовладельцев, а также ремесленники, свободные крестьяне, философы, 
жрецы и пр. 

 Социальная структура феодального общества – взаимосвязь основных клас-
сов: феодалов и крепостных крестьян, а также сословий и различных групп интел-
лигенции 

 Структура капиталистического общества – взаимодействие, прежде всего, 
различных групп буржуазии и рабочих. К группам буржуазии относятся средний 
класс (мелкие и средние по уровню доходов предприниматели, фермеры, торгов-
цы, высокооплачиваемые рабочие и служащие) и  монополистическая буржуазия 
(крупные промышленники, бизнесмены, банкиры и др.).  В структуру капитали-
стического общества входят, кроме того, классы земельных собственников и кре-
стьян, а также интеллигенция 

 Структура социалистического общества: основные его элементы – рабочий 
класс, крестьянство, интеллигенция, в некоторых странах (Польша, Китай) – част-
ные предприниматели 
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3.

4.

 Социальная мобильность 

Социальная мобильность – это переход людей из одних социальных 
групп и слоев (страт) в другие 

Виды 

 горизонтальная – 
переход на том же 
уровне социальной 
стратификации; 
 вертикальная – пе-
реход в иерархическом 
порядке 

Факторы, влияющие на мобильность 

 изменение условий; 
 получение человеком новой профес-
сии; 
 изменение вида деятельности человека 

(например, уход в политику); 
 общественное мнение по поводу пре-
стижности тех или иных профессий и ви-
дов деятельности 

 Проблема гражданского общества 

Гражданское общество, по Гегелю, – система общественных 
отношений, опирающихся на частную собственность и право 

Особенности  

♦ Проблема гражданского общества связана с проблемами 
социальной структуры и мобильности 

♦ В гражданском обществе реализуются интересы как личности, так  
и основных сословий 
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5.

 Основные тенденции в развитии социальной структуры совре-
менного общества (в социальной практике учитываются обе тенден-
ции, которые органически взаимосвязаны и диалектически взаимо-
действуют. Это необходимо для воздействия на развитие социальной 
структуры и динамики, научного управления этими процессами) 

 Появление новых социальных групп и слоев общества 

 Мировые процессы интеграции в экономике, которые неизбежно 
сказываются на структуре общества 



35

6.
   Социальные институты и организации 

Социальные институты – специфические образования, выполняющие общественно 
значимые функции и обеспечивающие достижение целей, относительную устойчи-
вость социальных связей и отношений в рамках социальной организации общества. 
Социальные институты – исторически сложившиеся устойчивые формы организации 
совместной деятельности людей 

Характерные чер-
ты 

Основные социальные ин-
ституты (в зависимости от 
сферы действия институты бы-
вают реляционными – опреде-
ляющими ролевую структуру 
общества по различным при-
знакам, и регулятивными – оп-
ределяющими границы незави-
симых действий индивида для 
достижения личных целей) 

♦ постоянное и 
прочное взаимодей-
ствие между участ-
никами связей и от-
ношений; 
♦ четкое определе-
ние функций, прав  
и обязанностей каж-
дого из участников 
связи; 
♦ регламентация  
и контроль этих 
взаимодействий; 
♦ наличие специ-
ально подготовлен-
ных кадров, обеспе-
чивающих функцио-
нирование социаль-
ных институтов 

♦ институт семьи (выполняет 
функцию воспроизводства чле-
нов общества); 
♦ институт здравоохранения; 
♦ институт социальной защи-
ты; 
♦ институт государства; 
♦ а также церковь, бизнес, 
СМИ и др. 

♦ эндогенные 
(внутренние) – ин-
ститут морально 
устаревает, тогда 
проводится реорга-
низация, углублен-
ная специализация; 
♦ экзогенные – 
внешние факторы 
воздействия на ин-
ституты элементов 
культуры, выдаю-
щиеся  личности 

Источники разви-
тия (развиваясь, со-
циальные институты 
меняют свои формы) 
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7.

 Институционализация —  
процесс упорядочения и формализации социальных связей 

Соответствующие социальные  
потребности, возникновение которых  

ведет к институционализации 

Важный компонент ин-
ституционализации – 
создание ее базы 

 в коммуникации; 
 в производстве продуктов и услуг; 
 в распределении благ и привилегий; 
 в обеспечении безопасности граждан; 
 в поддержании системы неравенства; 
 в социальном контроле за поведением чле-

нов общества (религия, мораль, право, пени-
тенциарная система) 

 материальной; 
 финансовой; 
 ресурсной 
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8.

9.

 Социальная организация — 
элемент социальной структуры, система отношений, объединяющая индивидов (или 
группы) для достижения определенных целей. Организации различаются в соответст-
вии со сферами жизни общества. Большинство организаций включает в себя подсис-
темы 

Характерные черты Типы организаций Подсистемы, вхо-
дящие в производ-
ственную органи-

зацию 
♦ целевая природа ор-
ганизации (она является 
средством и инструмен-
том достижения цели); 
♦ иерархия (соответст-
венно ролям и статусам 
членов); 
♦ специализация по 
функциональному  при-
знаку (на основе разде-
ления труда); 
♦ управляющие под-
системы регулируют и 
контролируют деятель-
ность элементов органи-
зации 

♦ Формальная социальная 
организация возникает в ре-
зультате административного, 
политического решения. В ос-
нове – разделение труда, глу-
бокая специализация; юридиче-
ские нормы. 
♦ Неформальная социальная 
организация – спонтанно сло-
жившаяся система социальных 
связей и взаимодействий. В ней 
действуют нормы межличност-
ного общения, отсутствуют же-
сткий регламент  и дисциплина 

♦ техническая; 
♦ экономическая; 
♦ управленческая; 
♦ социальная 

 Модели социальной политики 

Остаточная модель Государственно-
перераспредели-
тельная модель 

Модель индустриально-
экономического 
развития 
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10.

Соотношение государственного участия и частных организаций
в развитии моделей социальной политики за рубежом

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 
Политиче-
ское содер-
жание 

— Радикальная Консерва-
тивная 

Либеральная Социали-
стическая 

Демократич
еская 

Главный 
субъект 

Князь Государство, 
церковь 

Местные 
власти, 
меценаты 

Местные 
власти; 

предприни-
матели; 

благотвори-
тели 

Государство Государство, 
семья 

Организаци-
онный 
принцип 

Остаточ-
ный 

Остаточный Смешанный Смешанный Всеобщий Смешанный 

Критерии 
помощи 

Спонтан-
ный, на 
основе 

культовых 
представ-
лений 

На основе 
частично- 
го   учета 
средств к 

существова-
нию 

Занятость На основе 
учета 

средств к 
существова-

нию 

На основе 
трудового 
участия и 

гражданства 

На основе 
трудоспо-
собности 
и матери-
альной 

обеспечен-
ности; 

гражданства 
Финансовая 
ответствен-

ность 

Князь Церковь; 
государство 

Местные 
власти; 

благотворит
ели 

Местные 
власти; 

благотворит
ели; 

благотвори-
тельные 

организации 

Государст-
во; 

предприятия 

Государст-
во; местные 
власти 

Уровень 
компенса-

ций 

Низкий Низкий Низкий Средний Высокий Средний 

Отношения 
на рынке 
труда 

— — Разделение 
на занятых   
и незанятых 

Обществен-
ные 

неоплачи-
ваемые 
работы 

Усреднение Разделение 
на занятых, 
незанятых, 
частично 
занятых 

Цель Традицион
ализм 

Христиан-
ско-госу-

дарственный 
традициона-

лизм 

Борьба с 
профессио-
нальным    

нищенством 

Ликвидация  
пауперизма 

Перераспре-
деление 
доходов 

Перераспре-
деление 
доходов; 

неравенство 
в бедности 

Варианты — –– — — Целевая 
направлен-

ность 

Поддержка   
доходов 
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11.

12.

Отечественная модель социальной политики
«советского образца»

Категории Социалистическая система «советского об-
разца» 

Примечание 

Ценности Социальное равенство, коллективизм, гуманизм  
Роль госу-
дарства в 
социальном 
обеспечении 

Централизация, контроль со стороны партийных и 
профсоюзных органов, местных советов 

 

Принципы 
государст-
венного рас-
пределения 

Государственная социальная поддержка распро-
страняется на большие группы населения, под-
держка оказывается не по факту гражданства, а по 
факту классовой принадлежности, членства в проф-
союзе и др. 

Такие прин-
ципы были 
характерны 
до 60-х гг. 

Соотношение 
экономики и 
социальной 
политики 

Унифицированная социальная и экономическая 
политика, социалистическое планирование 

 

Сильные 
стороны 

Право на труд, денежные пособия, равенство полов, 
разветвленная система государственных льгот и 
гарантий, дополняемая социальными программами 
предприятий 

 

Слабые сто-
роны 

Слабые инвестиции в социальную сферу, неэгали-
тарная система услуг, бюрократизм, социальное иж-
дивенчество 

 

 Принципы благосостояния в модели социального государства 

Социальное 
равенство 

Обеспечение соци-
альных гарантий 

Социальная 
справедливость 
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13.

Патерны модели государства всеобщего благосостояния
в промышленно развитых странах

Высокие социальные затраты 

ГЕРМАНИЯ 
Высокий уровень со-
циального страхова-
ния, детские посо-
бия. Остаточное 
обеспечение «бед-
ных». 

ФРАНЦИЯ 
Высокий уровень со-
циального страхова-
ния. Большие дет-
ские и семейные по-
собия. 

ШВЕЦИЯ 
Высокий уровень со-
циальных дотаций, 
умеренная система 
социального страхо-
вания. 

Капиталистическая система обеспечения 

США 
Ограниченный диапазон социального 
страхования наряду с национальны-
ми, местными программами содейст-
вия и поддержки нуждающихся. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Социальные программы под-
держки, минимальная пенсия. 
Национальный контроль за вы-
платами и платежами нуждаю-
щимся. 

Низкие социальные затраты 
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14.

Отечественные патерны социального благосостояния

Общественные 
идеалы 

Патриархаль-
ная модель 

Общинная 
модель 

Коллективная 
модель 

Единица общественной 
организации 

Род Община/общество Коллектив 

Индивидуальный ста-
тус 

Долг Нищелюбие/не-
обходимость 

Гражданство 

Политическая ор-
ганизация 

Раннефеодаль-
ная монархия 

Монархия Советы 

Основа   модели обес-
печения 

Традициона-
лизм 

Христианство/ 
государственная 
потребность 

Общественная  
необходимость 

Форма  обеспечения Волюнтарист-
ская 

Селективная Институционально-
государственная 

Знаковая форма Семья Община/общество Коллектив 
Интерпретация сво-
боды 

Долг Ответственность Равенство 

Мотивация Кровно-родст-
венная связь 

Нужда/нищенство Соответствие прин-
ципам и нормам 

Основы права Приписка Приобретение Универсализм 

15.

 Система  социального обслуживания населения 

Муниципальная 
социальная 
служба 

Негосударст-
венная социаль-
ная служба 

Государственная 
социальная 
служба 
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16.

 Система помощи клиенту в системе социального обслуживания 

Государственные формы под-
держки 

– социальное медицинское обслу-
живание 
– социальное обслуживание на до-
му 
– стационарное социальное обслу-
живание 
– срочное социальное обслужива-
ние 
– социально-консультативная по-
мощь 
– юридическая помощь 
– материальная помощь 

Территориальные 
 социальные службы 

– территориальные центры об-
служивания инвалидов 
– центры помощи семье и детям 
– центры психолого-
педагогической помощи 
– службы экстренной психологи-
ческой помощи 
– социально-реабилитационные 
центры и т.д. 

КЛИЕНТ 

Негосударственные виды помо-
щи 

– психотерапевтическая 
– патронажная 
– гуманитарная 
– конфессиональная 
– спонсорская 
– благотворительная поддержка 

Негосударственные службы 

– общественные организации 
– благотворительные фонды 
– церковные приходы и т.д. 
– коммерческие службы помощи 
– международные организации 
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17.

Системные функции социального обслуживания 

Организационно-
информационное управление 

(регулирование) 

Ресурсы 
общества 

Социальное обслуживание Сервисная социа-
лизация клиентов 

(индивидов) 
(интеграция) 

Способность  
к улучшению каче-
ства жизнедеятель-
ности (дифферен-

циация) 

Технологии Технологии 

Материальное обеспече-
ние (жизнеобеспечение) 
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18.

Дифференциация социетальных функций
социального обслуживания

Проявление социетальной функции применительно: Социетальная  
функция к социетально-

му сообществу 
к индивиду к социальной среде 

Организационно-
информационное 

управление (регули-
рование) 

Усвоение норм, 
стандартов, по-

рядка 

Социальный кон-
троль 

Устойчивость среды 
за счет взаимообмена 
между институтами 

Материальное обес-
печение (жизнеобес-

печение) 

Повышение ка-
чества услуг 

Удовлетворение 
витальных по-
требностей 

Устойчивость среды  
за счет укрепления 
влияния экономиче-
ской составляющей 

Социализация клиен-
тов (интеграция) 

Снятие социаль-
ной напряженно-

сти 

Приобретение 
социальной субъ-
ектности, само-
реализация, изме-
нение статуса 

Устойчивость среды  
за счет укрепления 
влияния социальной  
и культурной состав-

ляющей 
Способность к улуч-
шению качества жиз-
недеятельности (диф-

ференциация) 

Расширение ви-
дов услуг, верти-
кальная мобиль-

ность 

Повышение уров-
ня социальной 
субъектности, 
удовлетворение 
разнообразных 
потребностей, 

изменение статуса 

Устойчивость среды  
за счет укрепления 
влияния стратифика-
ционных механизмов  

и вертикальной 
мобильности 
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19.

 Схема социетально-функциональных структур в сфере социального 
обслуживания и средств взаимообмена между ними 

Властно-регулирующие 
(институт политики, 

 институт государства) 

Электоральные 
требования 

Власть  

Духовно-
интегрирующие 

(институт ду-
ховной деятель-
ности, институт 

культуры) 

Сфера 
социального 
обслужива-

ния 

Статусно-
дифференцирую-

щие 
 (институт семьи) 

Ценностные 
ориентации 

Власть 

Ценностн. 
ориент. 

Власть   Ресурсы 

Соц. прогр. 

технолог. 

Жизнеобеспечивающие 
(институт экономики, 

 институт собственности, 
институт рынка) 

Деньги Уровень 
жизни 

Деньги 
Деньги 

Социальные роли 

Ценности 
Технологии 
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20.

Учреждения социального обслуживания населения

Государственная социальная 
служба:  
– федеральные органы и учре-
ждения, предприятия социаль-
ного обслуживания; 
 – подразделения социального 
обслуживания субъектов Рос-
сийской Федерации 

 

   

Муниципальная социальная 
служба:  
– органы местного само-
управления, отвечающие за со-
циальное обслуживание;  
– учреждения и предприятия 
социального обслуживания му-
ниципального подчинения 

 

   
 

1) комплексные центры социального обслужи-
вания населения; 
 2) территориальные центры социальной по-
мощи семье и детям; 
 3) центры социального обслуживания;     
 4) социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних;  
5) центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей;  
6) социальные приюты для детей и подростков; 
7) центры психолого-педагогической помощи 
населению; 
 8) центры экстренной психологической по-
мощи по телефону; 
 9) центры (отделения) социальной помощи  
на дому;  
10) дома ночного пребывания;  
11) специальные дома для одиноких престаре-
лых;  
12) стационарные учреждения социального 
обслуживания;  
13) геронтологические центры и др. 

Негосударственная социальная 
служба:  
– учреждения и предприятия 
социального обслуживания об-
щественных, благотворительных, 
религиозных и других негосу-
дарственных организаций 

 
 

 
Предприятия социального обслуживания 
(оказание социальных услуг населению, трудо-
вая и профессиональная реабилитация инвали-
дов, подростков с физическими недостатками) 
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22.

Инновационные модели социального обслуживания населения

 Управление труда  
и социального развития 
Воронежской области 

Городской комитет 
социальной защиты  

г. Воронеж 

Договор  Финансовые 
средства 

Договор  Помещение 
Льготы по оплате  

коммунальных услуг 

«Белый Парус» 
НПО – социальный приют 
Штатные сотрудники  

и волонтеры 

«Забота» 
НПО – офицеры запаса 

Молодежные  
и детские НПО 

♦ Клуб подростков с са-
моуправлением 
♦ Профилактика и реа-
билитация 
♦ Консультация и обу-
чение 
♦ Трудоустройство  
♦ Досуг  Более 50 подростков группы риска  

в г. Воронеже и в пригородах 
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23.

Мобильная социальная помощь 

Администрация 
Смоленской области 

Администрация 
Угранского района 

 Социальные и медицинские 
услуги на дому «социальной 
скорой помощью» 14 селам 
 Коллектив по машине: соци-
альный работник, фельдшер,  
водитель 
 Передвижной пункт  
проката 

Фонд социальной поддержки населения 
Смоленской области, НПО 

Пожилые люди   
и инвалиды в селе 

Пожилые люди   
и инвалиды в селе 

Пожилые люди   
и инвалиды в селе 

Соц. заказ 
Договор 
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24.

Передвижной пункт проката и ремонт 
средств реабилитации 

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 

Муниципальный заказ 
на конкурсной основе 

Договор 

Оплата работы 
Гараж и склад 
Ремонтная мастерская 

НКО в Екатеринбурге 
(Победитель конкурса) 

 Бесплатные/льготные/платные 
услуги 
 Сбор сломанного оборудова-
ния 
 Ремонт в мастерской 
 Доставка оборудования 
 Временное пользование 

Договор  
на времен-
ное пользо-

вание 

Более 500 инвалидов и временно не трудоспособ-
ных лиц в отдельных районах сельской местности 
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25.
 

Центр социальных услуг «Людмила» 

Правительство 
Саратовской 
области 

Центр соц. 
партнерства при 
Минтруда области 

Администрация 
Лысогорского 

района 

Агробизнес 
Лысогорского 

района 

Грант 
Договор  Куратор 

проекта 

Муницип. 
заказ  
Договор  Помещение  

Договор  
Финансо-
вая под-
держка 
проекта 
(освобожде-
ние от нало-
гов) 

Лысогорская общественная 
благотворительная организация 

Центр социальных услуг «Людмила» 
(в стадии регистрации) 

 Платные, льготные и бес-
платные услуги 
 Юридическое консультиро-
вание 
 Социально-бытовые услуги 

(парикмахерская, прачечная, 
обработка земли) 
 Транспортные услуги 
 Начальная проф.подготовка 
подростков (компьютерное 
обучение) 

Семьи, проживающие в сельской местности 
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26.

Социальное обслуживание семьи и детей
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количество учреждений число детей, получивших помощь в учреждениях

  В системе органов социальной защиты населения субъектов Российской Федера-
ции функционируют около 3,3 тыс. учреждений социального обслуживания семьи  
и детей. За четыре года их число увеличилось почти в 1,5 раза. 
 В 2003 г. социальную помощь в этих учреждениях получили около 4 млн. детей  
и подростков 
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27.

 
 
 
 
 
 

 Число учреждений социального обслуживания инвалидов на дому 
увеличилось за 4 года на 868 ед. 
 На 1 января 2004 г. в Российской Федерации функционировало более 12,3 тыс. 
отделений социального обслуживания на дому. 
 Работники этих отделений постоянно обслуживают более 1,1 млн. чел. 

Социальное обслуживание пожилых граждан 
и инвалидов
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Отделение социального обслуживания на дому
Численность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов
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28.

Стационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов
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Число стационарных учреждений
Численность проживающих в стационарных учреждениях

 ♦ За последние 4 года число стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов увеличилось на 250 ед. 
♦ На 1 января 2004 г. в Российской Федерации функционировали 1250 
стационарных учреждений для пожилых граждан. 
♦ В этих учреждениях проживают 220 тыс. чел. 
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VIVIVIVIVI. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáî. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà ñ ñåìüåéòà ñ ñåìüåéòà ñ ñåìüåéòà ñ ñåìüåéòà ñ ñåìüåé

 Социальный институт семьи и брака 

Социология семьи как специальная отрасль социологического знания берет 
начало в эмпирических исследованиях Рилза и Ле Пи 

Особенности 

 Семья – специфическое образование: малая социальная группа и социальный 
институт одновременно. 

 По мнению социологов, семья и необходимость ее сохранения возникают  
из потребностей в физическом и духовном воспроизводстве населения. 

 С институтом семьи тесно связан институт брака. 

 Брак – санкционированная обществом, социально и личностно 
целесообразная устойчивая форма половых отношений. 

 Основой семьи, как правило, является брачная пара. Исключения: неполные 
семьи, юридически не оформленные семьи 

1.
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2.
Типы семьи 

Т
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ы
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Традиционная (патриархальная семья) 

Особенности 

 существование под одной крышей минимум трех поколений; 
 экономическая зависимость женщины от мужчины; 
 функционально четкое разделение и закрепление мужских и женских 
обязанностей; 
 главенство мужчины в семье 

нуклеарные – только родители и дети (процессы 
индустриализации и урбанизации в современном мире привели к 
преобладанию нуклеарной семьи) 

Нетрадиционная (эксплуататорская) семья 

Особенности 

 равное участие мужчин и женщин в общественном труде; 
 домашние обязанности возложены на женщину 

Эгалитарная семья (семья равных) 

Особенности  

 справедливое разделение домашних обязанностей; 
 совместное обсуждение проблем и принятие решений всеми членами 
семьи; 
 эмоциональная насыщенность отношений в семье  

Переходные типы семей 
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3.

Функции семьи 
Ва

ж
не
йш

ие
 ф
ун
кц

ии
 с
ем
ьи

 

Репродуктивная функция – воспроизводство в численности детей 
численности родителей 

Воспитательная функция – семья оказывает  решающее влияние на 
формирование личности ребенка, а также взрослых членов семьи 

Стереотипы семейного воспитания, выделяемые социологами 

 детоцентризм; 
 профессионализм (родители возлагают свои обязанности по воспитанию 
детей на педагогов детсадов и школ); 
 прагматизм (ориентация детей на получение материальной выгоды) 

Хозяйственно-экономическая функция 

Аспекты семейных отношений, охватываемые данной функцией 

 ведение домашнего хозяйства; 
 семейный бюджет; 
 распределение домашнего труда; 
 опека над малолетними и престарелыми и т.д. 

Реакционная функция 

 создание чувства безопасности и психологического комфорта у членов 
семьи; 
 организация семейного досуга и отдыха 
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4.

Проблемы стабильности семьи 

Проблемы стабильности семьи: определяющее значение для стабильности брака 
имеют внутренние факторы. В основе развода лежит конфликт между супругами 

Уровни супружеских 
отношений, на кото-
рых возникают кон-
фликты 

 психофизиологиче-
ский уровень (сексу-
альная дисгармония); 
 психологический 
уровень; 
 социально-ролевой 
уровень; 
 социокультурный  

(духовный) уровень 

Причины семейного конфликта 

Причины, существовавшие 
до создания брака (факто-

ры риска) 

 большая разница в возрас-
те супругов (особенно если 
старше женщина); 
 разница в образовании 
супругов; 
 алкоголизм одного  
из супругов; 
 легкомысленное отноше-
ние к браку; 
 ранний возраст вступле-
ния в брак; 
 вероятность скорого рож-
дения ребенка; 
 малый срок знакомства; 
 резкое несогласие родите-
лей на брак; 
 брак по принуждению 

Причины, возник-
шие в течение со-
вместной жизни 

 бытовые (жилищ-
ные, материальные  
и проч.); 
 межличностные 
конфликты; 
 внешние факторы 

(измена, вмешатель-
ство родственников 
и др.) 
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5.

6.

 Социальные потребности детей и семей с детьми 

 В Российской Федерации проживает 29,5 млн. детей в возрасте до 18 лет 

 В особой государственной поддержке нуждаются: 
– 641,5 тыс. детей-инвалидов; 
– 723 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
– 950 тыс. безнадзорных и 7,5 тыс. беспризорных детей 

 Указанные группы детей нуждаются, в первую очередь, в социальной 
реабилитации, реинтеграции в семью и общество, отдыхе и оздоровлении 

 Мероприятия по социальной поддержке семьи и детей 

 Число учреждений социального обслуживания семьи и детей увеличилось 
на 200 единиц (на  7%), специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, – на 100 единиц (на 6%) 

 Внедрены новые технологии, формы и методы социальной работы, прежде 
всего, по предупреждению и ликвидации последствий семейного насилия  
и жестокого обращения с детьми, методики профессионально-трудовой и ме-
дико-социальной реабилитации детей-инвалидов 

 Подготовлены Основные направления государственной социальной поли-
тики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2010 г. 

 Продолжалась реализация федеральной целевой программы «Дети России» 
на 2003– 2006 гг., включающей программы «Дети-инвалиды», «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений», «Здоровый ребенок», «Дети-сироты», 
«Одаренные дети» 
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7.
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Летний отдых, оздоровление и занятость детей

Численность детей, временно трудоустроенных в  летний период

Численность детей, охваченных другими формами организационного отдыха

Численность детей, отдохнувших в  детских оздоровительных лагерях

  По данным субъектов Российской Федерации, в 2003 г. различными фор-
мами организованного отдыха, оздоровления и занятости было охвачено свы-
ше 11,3 млн. детей и подростков, что на 600 тыс. больше, чем в 2002 г. 
 На организацию оздоровительной кампании детей и подростков из феде-
рального бюджета выделено более 1,2 млрд. руб., из фонда социального стра-
хования Российской Федерации – 11,6 млрд. руб. 
 На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет из федерального бюджета выделено 570 млн. руб., из бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 270 млн. руб. 
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8.

9.

Типология семей 

Социально здоровая 
 
 
Проблемная  
 
 
Кризисная  
 
 
Асоциальная  
 
 
Аморальная  
 
 
Антисоциальная 
  (криминальная) 
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 Среда, окружающая семью 

Физическая среда Социальная среда 
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10.

11.

Направленность социального окружения 

Положительное со-
циальное окружение 

Оказывает поддер-
живающее влияние 
на социальную адап-
тацию семьи 

Нейтральное соци-
альное окружение 

Не оказывает ника-
кого влияния на со-
циальную адаптацию 
семьи 

Отрицательное соци-
альное окружение 

Оказывает деструк-
тивное влияние (нар-
котики, алкоголь, 
группировки) 

Виды социальных услуг  семьям 

Поддерживающие 
 услуги 

Защищающие 
услуги 

Семья 
группы риска 

Проблемная 
семья 
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12.

 Отклонения в развитии детей 

Физические Психические Педагогические  Социальные 

♦ болезнь; 
♦ нарушение 
зрения; 
♦ нарушение 
слуха; 
♦ нарушение 
опорно-
двигательного 
аппарата 

♦ задержка 
психического 
развития; 
♦ умственная 
отсталость; 
♦ нарушение 
речи; 
♦ нарушение 
эмоционально-
волевой сферы 

♦ педагогиче-
ская запущен-
ность; 
♦ школьная 
девиация; 
♦ отклонения 
в получении 
общего образо-
вания; 
♦ отклонения 
в получении 
профессио-
нального обра-
зования 

♦ сиротство; 
♦ дети, находящие-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации; 
♦ отклоняющееся 
поведение: 

– алкоголизм; 
– токсикомания; 
– наркомания; 
– проституция; 
– беспризор-
ность; 
– безнадзорность; 
– бродяжничест-
во; 
– правонаруше-
ния, преступ-
ность 
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Основные принципы социальной работы с проблемными семьями, 
дети из которых были помещены в учреждения социального  

обслуживания 

♦ Развитие ребенка в домашних условиях является наилучшим 

♦ Ребенок нуждается  в стабильности отношений (любое перемещение  
для ребенка является стрессом) 

♦ Для ребенка важно наличие отношений «родитель – ребенок» 

♦ Каждая семья может и имеет право нуждаться в помощи 

♦ У семьи должна быть возможность выбора необходимой ей по-
мощи 

♦ Работа с семьей должна по возможности проводиться в до-
машних условиях 

♦ Помещение ребенка в учреждение необходимо, если ро-
дители, несмотря на помощь, не в состоянии обеспечить 
безопасность ребенка в семье 

13.
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14.

Жизненный цикл семьи и стратегии помощи

Типология 
семьи 

Родительские 
функции 

Потребности и 
задачи в период 
жизненного цикла 

Типичные 
проблемы 
кризисы 

Семья, жду-
щая ребен-
ка, и семья  
с младенцем 

Подготовка к ролям отца и 
матери; адаптация к новому 
этапу жизни, связанному с 
появлением ребенка; забота о 
потребностях ребенка, рас-
пределение обязанностей по 
дому и уходу за ребенком 

Основное – форми-
рование доверия; 
восприятие мира и 
семьи ребенком как 
безопасного места, 
где есть забота и 
участие 

Неадекватное поведе-
ние супругов в каче-
стве родителей; отсут-
ствие отца или мате-
ри, отказ родителя,  
пренебрежение, инва-
лидность, умственное 
отставание 

Семья с ре-
бенком до-
школьного 
возраста 

Развитие интересов и по-
требностей ребенка; привы-
кание к возросшим с появле-
нием ребенка материальным 
затратам; поддержка сексу-
альных отношений между 
супругами; развитие отноше-
ний с родителями; формиро-
вание семейных традиций 

Достижение авто-
номии, развитие 
локомоторных на-
выков, исследование 
предметов, форми-
рование отношений 
к родителям типа «Я 
сам»: формирование 
инициативы или 
чувства вины 

Неадекватная социа-
лизация недостаточ-
ное внимание со сто-
роны родителей, 
чрезмерная опека 
родителей; непра-
вильное поведение 

 

Семья 
школьника 

Воспитывать интерес к 
научным и практическим 
знаниям; поддержка увлече-
ний ребенка; забота о разви-
тии супружеских отношений 

Интеллектуальная  
и социальная стиму-
ляция, социальное 
включение ребенка, 
развитие чувства 
трудолюбия, компе-
тентности, усер- 
дие — неполноцен-
ность 

Неудачи в учебе, 
членство в девиант-
ных группах 

Семья с ре-
бенком 
старшего 
школьного 
возраста 

Передача ответственности и 
свободы действия ребенку по 
мере взросления и развития, 
распределение обязанностей 
и разделение ответственно-
сти между членами семьи, 
воспитание взрослеющих 
детей на достойных образцах, 
принятие индивидуальности 
ребенка 

Достижения, час-
тичное отдаление от 
родителей, эгоиден-
тичность, новые 
пути оценки мира и 
отношения к нему, 
«диффузия идеалов» 

Кризис идентичности, 
отчуждение, пагубные 
привычки, преступ-
ность 
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Типология 
семьи 

Родительские 
функции 

Потребности и 
задачи в период 
жизненного цикла 

Типичные 
проблемы 
кризисы 

Семья со 
взрослыми 
детьми, 
входящими 
в мир 

Отрыв от взрослеющего ре-
бенка, способность отказать-
ся от прежней власти, созда-
ние благожелательной обста-
новки для новых членов се-
мьи, создание хороших от-
ношений между собственной 
семьей и семьей взрослого 
ребенка, подготовка к вы-
полнению роли бабушки  
и дедушки 

Возможности в са-
мореализации, в 
выполнении взрос-
лых ролей, интим-
ность – изоляция, 
любовь как способ-
ность вверять себя 
другому человеку, 
уважение, 
ответственность 

Отцовство, материн-
ство без вступления  
в брак, повышенная 
зависимость от роди-
тельской семьи, кон-
фликт в браке, пре-
ступность, неверное 
поведение на работе,  
в учебном заведении 

Семья 
среднего 
возраста, 
«пустое 
гнездо» 

Обновление супружеских 
отношений, приспособление 
к возрастным физиологиче-
ским изменениям, укрепле-
ние взаимоотношений с род-
ственниками и друзьями 

Расширение воз-
можностей для са-
моразвития в жиз-
ненных ролях, про-
изводительность – 
стагнация, продук-
тивность – инерт-
ность 

Разрыв в семье, раз-
вод, финансовые про-
блемы, неумение 
управлять домашним 
хозяйством, конфликт 
«отцов и детей», про-
вал карьеры, неорга-
низованность 

Постарев- 
шая семья 

Изменение дома в соответст-
вии с потребностями пожи-
лых людей, воспитание го-
товности по мере уменьше-
ния сил принять помощь 
других, приспособление  
к жизни на пенсии, осознание 
собственного отношения  
к смерти 

Возможности для 
саморазвития в роли 
пожилого человека, 
целостность – от-
чаяние 

Вдовство, хрониче-
ская беспомощность, 
непонимание своей 
роли с выходом  
на пенсию, социаль-
ная изоляция 

Îêîí÷àíèå òàáëèöû
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15.

Профилактика семейного неблагополучия

 

Участковая 
социальная служба 

Образование  

Соц. защита  

Здравоохранение  

УВД  

КДН 

СУД   

Поликлиники  
и больницы  

ДДУ, школы  
и доп. образование 

НКО и НПО 

Комитет по делам 
молодежи  

Служба занятости 

Бизнес   

вузы  

Религиозные 
организации  

Спорт   

Учреждения соц.  
защиты  

Детские дома 

Культура   

 

Функции участковой социальной службы
1. Социальная диагностика всех семей на участке
2. Распределение случаев по системе патроната
3. Социальный патронаж социально-здоровой и проблемной семей
4. Координация работы служб и учреждений на участке и предоставление
информации в КДН
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16.

Социальный патронаж семьи

                                 

УВД 

Семья 
Социальные 
службы 

Здравоохранение  

Служба 
занятости 

Участковая 
социальная 
служба 

Отделение 
дневного 

пребывания 
СРЦ (ЦПСиД) 

информация 



69

17.

Групповая работа  
(с группами на терри-

тории) 

Индивидуальная работа 
 (с отдельными людьми  

на территории и в службе) 

Создание и мониторинг 
картотеки медико-
социальных данных 

•     подбор и орга-
низация актива 
•     организация роди-
тельских групп вокруг 
каждого активиста 
а) соседей 
б) по сходству патоло-
гий 
•     организация обмена 
информацией по кусто-
вой сети 
•     содействие дея-
тельности групп взаи-
мопомощи 
•     проведение массо-
вых мероприятий 

•    патронаж семей (посеще-
ния, оценка реального стату-
са и потребностей) 
•    психосоциальная работа 
в кризисных ситуациях 
•    содействие трудоустрой-
ству родителей 
•    посредничество при ока-
зании социальной помощи 
(помощь при обращениях в 
службы и учреждения) 
•   рекомендации социаль-
ным службам по распределе-
нию отдельных видов по-
мощи нуждающимся семьям 
•    консультации по соци-
ально-правовым вопросам  
в службе и по телефону 
•    подбор клиентов в раз-
личные отделения службы 
(выявление на территории, 
беседа, рекомендации) 

•   создание первичной 
картотеки медико-
социальных анкет детей  
и подростков-инвалидов 
•   внесение изменений, по-
лучаемых по информаци-
онной кустовой сети 
•  передача сведений  
в районную базу данных 
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1.

2.

Методологические основы социальной работы 
 с пожилыми людьми 

Анализ проблем старения общества и увеличение 
продолжительности жизни 

Развитие геронтологии как специальности в формировании 
новых теорий 

Формирование социальной политики в отношении лиц 
старшего возраста 

Демографические особенности старения населения

1955 г. 1975 г. 1990 г. 2005 г. 2025 г. Доля лиц 
старше 65 
лет в мире 

5,2% 5,7% 6,2% 7,1% 9,7% 

 
По прогнозам ООН, к 2025 г. население мира возрастет по сравнению с 1950 г. 

в 3 раза, численность пожилых – в 6  раз, численность престарелых  людей (стар-
ше 80 лет) – в 10 раз. 
В настоящее время в России каждый пятый ее житель старше трудоспособного 

возраста. 
Доля лиц пенсионного возраста достигла 20,8% от всего населения – это в 2 

раза больше, чем 40 лет назад. 
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3.

4.

Сценарий старения 

I – «быстрое старение» (к 2055 г. средний возраст населения может 
увеличиться до 57 лет, а доля пенсионеров – достичь 55%). В настоящее 
время доля пенсионеров 20,5%. 

II – «вероятность старения» (Россия станет весьма «старой» страной – до 
40% населения будут составлять лица пенсионного возраста). 

III –  «медленное старение» (старение населения будет продолжаться  до 
2010 г.; доля лиц пожилого возраста останется относительно стабильной 
(в городе – 20,8%, в сельской местности – 23,1%); доля людей старше  
60 лет превысит долю детей до 15 лет). 

 Стратификация возраста 

«Молодые старые» –  
от 65 до74 лет 

«Самые старые» –  
от 85 лет и старше 

«Старые старые» – 
от 75 до 84 лет 
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5.

Геронтология – наука о старости 

Компоненты геронтологии 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

(физиологическая 
сторона старости) 

(мыслительные и 
психические аспекты 

(старость в социальном 
контексте) 

Социальная геронтология – ядро современных 
исследований процессов старения 

Интеграция геронтологического знания 

Возникла в конце 40-х гг. XX в. (впервые этот термин ввел американец 
Дж. Стиглиц) 
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6.
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7.

 Направления социальной геронтологии 

Изучение старения 
как процесса в его 
биологическом  

и психологическом 
измерениях 

Институциональный 
подход, акцентирую-
щий проблемы социо-
экономического стату-
са и социальных ролей 

пожилых 

Историко-
культурологический анализ, 
сопоставление различных 
представлений о старости  
и социальных аттитюдах 

Модели социального знания 

Процесс старения в его 
социоисторической ди-

намике 

Социальное положение и психологи-
ческий опыт пожилых как специфиче-

ской социовозрастной группы 

8.

 Теории старения 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ 

– теория социального 
обмена; 
– ролевая терапия; 
– теория непрерывно-
сти; 
– теория событий жиз-
ни; 
– теория активности 

– теория этапа; 
– теория жизненного 
цикла 

– теория черт характера; 
– теория умирания и смерти 
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9.

 Функциональные связи в системе сохранения и восстанов-
ления здоровья 

Факторы риска 

Разработка тео-
ретической кон-
цепции ликвида-
ции факторов 

риска 

Разработка тео-
ретической кон-
цепции здоровья 

Разработка тео-
ретической кон-
цепции инвалид-

ности 

Разработка кон-
цепции социаль-
ной защиты ин-

валидов 

Здоровье 

Болезни 
 
– травмы 
– увечья 
– врожденные 
– приобретен-
ные 

Сохра-
нение 

здоровья 

Отсутствие или потеря  
трудоспособности 

Инвалид-
ность 

Восстановле-
ние здоровья 

 
Восстановление здоровья 
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10.

Потери и утраты – переживания, вызванные потерей физической активности 
зрения, слуха, смертью близких людей 

Нарушения пси-
хики (разочаро-
вания, отторже-
ние) 

– снижение психических способностей и возможностей че-
ловека в сочетании с открытыми инфекционными заболе-
ваниями, психические заболевания, поражение мозга, про-
явление гипертрофированной бережливости, скупости 

Сексуальные от-
ношения 

– вдовство, импотенция, повторные браки, поздняя любовь 

– разрушение здоровья (расстройство нервной системы, 
умственная отсталость, бессонница, деградация личности) 

Плохое обраще-
ние (личная безо-

пасность) 

– физическое и психологическое насилие, пренебрежение, 
заброшенность, социальная изоляция и т.д. 

Малообеспечен-
ность 

– нищета, обида, неверие в будущее, чувство невостребо-
ванности 

Злоупотребление 
алкоголем 

Теории социально-психологических проблем пожилых людей 
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11.

 Ценностные ориентации пожилого человека 

Связанные с соци-
альными потребно-

стями 

Связанные с социаль-
но-психологическими 

потребностями 

Связанные с потребно-
стью в сохранении 

здоровья 

♦ востребован-
ность; 
♦ значимая дея-
тельность; 
♦ содержательный 
досуг; 
♦ хорошие матери-
альные и бытовые 
условия 

♦ межличностное 
общение; 
♦ независимость; 
♦ чуткое, заботливое 
отношение окружаю-
щих 

♦ группы здоровья; 
♦ оздоровительные 
прогулки; 
♦ спокойный отдых; 
♦ лечебная профи-
лактическая гимнасти-
ка; 
♦ опека над больны-
ми 
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12.

 Социальная политика в отношении пожилых 

I направление 

Реализация принципов ООН: 
– независимость 
– участие 
– уход 
– реализация внутреннего 
потенциала 
– достоинство 

II направление 

– формирование системы соци-
ального обслуживания: 
а) стационарного 
б) (новых форм)  
полустационарного 
в) нестационарного (соц. реа-
билитационных центров…) 
– изучение качества жизни 
– повышение активности по-
жилых 
– подготовка профессиональ-
ных кадров для работы с пожи-
лыми 

III направление 

Развитие негосударственных организаций по об-
служиванию пожилых людей (некоммерческий 
сектор) и их социальной интеграции с государст-
венными структурами и бизнесом 
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13.

 Принципы государственной социальной политики в отно-
шении граждан старшего возраста 

Принцип государст-
венной ответственно-

сти 

Принцип равенства 
всех граждан стар-
шего поколения 

Принцип преемствен-
ности и стабильности 
мер государственной 
социальной политики 
в отношении граждан 
пожилого возраста 

Принцип соединения 
правового и этиче-
ского регулирования 

Принцип социальной 
эффективности 

Принцип единства по-
литики в отношении 
граждан старшего по-
коления на федераль-
ном и региональном 
уровне 

Принцип со-
циального 
участия 

Принцип соци-
ального парт-

нерства 
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14.

15.

Потребности пожилых людей 

Иерархия потребностей, предложенная А. Маслоу 
(представителем гуманистической психологии середины XX в.) 

Физиологические базовые потребности 

Потребность в безопасности, защите 

Потребность в любви и принадлежности 

Потребность в уважении 

Потребность в самоактуализации 

– пища, сон, вода и т.д.  

– стабильность, порядок 

– семья, дружба, социальная сеть 

– самоидентификация, самоуваже-
ние, признание 

– развитее способностей 

 Особенности потребностей пожилых людей 

Ведущая группа по-
требностей 

– потребность избегания страданий, в постоянст-
ве, в стремлении уходить от неожиданных си-
туаций и контактов 

– потребность в автономии, выступающей в идее 
собственной независимости, свободы; 
– сопротивление принуждениям; 
– упрямство и непринятие чужого мнения 

Третья группа по-
требностей 

– потребность в любви, в творчестве, в отталки-
вании (враждебное, презрительное отношение  
к другим) 

Средняя группа по-
требностей 
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16.

17.

 Какие группы потребностей должна удовлетворять 
социальная служба? 

– потребности в медицинском уходе; 

– потребности, связанные с жильем; 

– эмоциональные потребности; 

– социальные потребности 

 Технологии исследования жизни пожилых людей 

I группа 
(родившиеся в  
10–20-е гг. XX в.) 

– Детство и молодость проходили в сложное время 
строительства новой формации, нового государства; 
разруха, голод 30–50-гг. – время сталинских репрессий, 
разрушение семей из-за ссылок в ГУЛАГ, разъединение 
детей, уничтожение семейных архивов; люди скрывали, 
из какой они семьи 

II группа 
(родившиеся в 
30–40-е гг. XXв.) 

– Великая Отечественная война породила сиротство, 
женщин-вдов, лишение родственников 

III группа 
(родившиеся после 
40-х гг., те, кому сей-
час 60 и более лет) 

– Жизнь в условиях тотального дефицита (не только то-
варов, но и выбора, свободы, демократии, раздел СССР 
и т.д.) 
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18.

19.

 Социальные ограничения инвалидов 

Физические ог-
раничения 

Трудовая сег-
регация, или 
изоляция 

Пространст-
венно-средо-

вые 

Эмоциональ-
ные 

Информационные Коммуникативные 

 Модели инвалидности 

Политико-правовая Социальная Медицинская 
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20.
Реабилитация детей-инвалидов

 Семья 

Образовательные 
учреждения 

Благотворительные 
организации 

Частные 
организации 

Система  
социальной 

 защиты 

Спортивно-
культурные 
учреждения 

Учреждения 
здравоохранения 

Курортные реабилита-
ционные учреждения 

 
Ребенок-
инвалид 
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21.

Модель санаторного специализированного реабилитаци-
онного учреждения «Ромашка» 

Комплексная 
программа 

этапности и не-
прерывности 
реабилитации 

детей-
инвалидов 

Приемное отделение 
диагностики 

Отделение ней-
рофизиологиче-
ского, электро-
нейромиографи-
ческого обследо-

вания 

Коррекционное 
отделение 

Отделение игло-
рефлексотерапии 

Отделение грязе-
лечения и водной 

терапии 

Отделение 
«Мать и дитя» 

Отделение кон-
дуктивной педа-

гогики 

Отделение артте-
рапии и игроте-

рапии 

Отделение ле-
чебной физкуль-

туры 

Отделение фи-
зиотерапии 

Просветительская 
школа 
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22.

Содержание реабилитационного пространства 

Административно-
управленческий 

аппарат 

Реабилитац. 
деятельность 

Функциональ-
ные помещения 

Оснащение, обору-
дование помещений 

Кадры 

медико-
оздоровит. 

реабилитация 

бассейн,  спорт. 
зал, тренаж. зал, 
каб. физиотер. 

тренажеры, аппара-
тура, вспомогатель-
ные устройства 

реабилитологи, 
специалисты 

професс.-
образоват. 

реабилитация 

учебные клас-
сы, аудитории, 

кабинеты 

спец. оснащ. в соот-
ветствии с профилем 

обучения 

педагоги, мас-
тера трудового 

обучения 

социально-
бытовая реа-
билитация 

кабинеты соц.-
бытовой адаптации 
и соц. обучения 

предметы быта, 
сан.- гигиен. обо-

рудование 

соц. педагоги, 
реабилитологи 

социально-
средовая реа-
билитация 

жилые, учеб-
ные, досуговые 

поручни, опоры, 
пандусы 

соц. педагоги, 
реабилитологи 
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23.

 Технология взаимодействия специалистов в существовании 
социальной реабилитации инвалидов в реабилитационном центре 

Инвалид 

Врач-
реабилитолог 

Трудотерапевт 

Культорганизатор 

Библиотекарь  

Социальный педагог 

Психолог 
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24.

I  — èíòåãðàòèâíûå ôóíêöèè (ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ ýêñïåðòèçà, ìå-
äèöèíñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ,
ïëàíèðîâàíèå ñåìüè, ôîðìèðîâàíèå óñòàíîâîê íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
è äð.);

II  — ìåäèêî-îðèåíòèðîâàííûå ôóíêöèè (ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè è óõîäà çà áîëüíûìè, ìåäèêî-ñîöèàëüíûé
ïàòðîíàæ, ãèãèåíè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü óìèðàþ-
ùèì è äð.);

III  — ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ôóíêöèè (ñåìåéíîå êîíñóëü-
òèðîâàíèå, ïñèõîòåðàïèÿ, êîììóíèêàòèâíûé òðåíèíã, òðåíèíã ñîöè-
àëüíûõ íàâûêîâ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí â îêà-
çàíèè ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè)

Место медико-социальной работы
среди смежных видов деятельности и ее функции
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VIIIVIIIVIIIVIIIVIII. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîé ðàáî. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîé ðàáî. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîé ðàáî. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîé ðàáî. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîé ðàáîòûòûòûòûòû

1.

2.

 Методы социальной работы 

Методы индивидуальной 
социальной работы 

Методы социальной работы с группой 

Методы индивидуальной социальной работы 

Активная 
система 

Социаль-
ный  ра-
ботник 

Клиент  

Знания, умения, цен-
ности  

Эмоциональная 
сфера 

Профессиональный 
и жизненный опыт 

Гендер  

Культурная иден-
тификация 

Должность в агентстве 

Знание ситуации 

Жизненный опыт 

Самовосприятие  

Гендер  

Культурная иден-
тификация 

Ожидание  

Членство в семье  
и микросоциальной 
среде 

Окружающая среда 
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3.

Методы социальной работы с группой

 Модель соци-
альных целей 

Клиническая мо-
дель 

Модель взаимодействия 
(взаимопомощи) 

Тип сервиса Социализация  
и потребление 

Интеграция и адапта-
ция 

Адаптация, социализация, 
интеграция, потребление 

Роль социаль-
ного работни-
ка 

Помощ-
ник 

Агент взаимодействия Посредник 

Образ члена 
группы 

Участник, Граж-
данин, Возму-
щенный, Руково-
дитель 

Девиант, пред-
ставитель какой-либо 
малой группы 

Эго и альтер-эго 

Тип деятель-
ности 

Широкий спектр 
деятельности  
и задач, вклю-
чающий в свой 
состав работу  
в микросоциуме 

Использование дирек-
тивных и недиректив-
ных средств влияния, 
включающих в свой 
состав добавочные 
средства группы 

Обучение членов группы 
посредством интерпер-
сональных отношений 

Необходимые 
умения 

Программирова-
ние 

Интервенции в груп-
повом процессе, дос-
тижение специфиче-
ских целей 

Категоризация и диалог 

Теоретиче-
ская база 

Эклектическая 
теоретическая 
база 

Социальная ролевая 
теория, социобихе-
вио-ристская теория, 
эгопсихология, груп-
повая динамика 

Системная теория и тео-
рия поля 

Цель группы Социальное соз-
нание и социаль-
ная ответствен-
ность 

Лечение социальной 
дисфункции и специ-
фических пове-
денческих взаи-
модействий 

Достижение обоюдной 
помощи системы. На-
чальные, но специфиче-
ские цели 
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4.

5.

 Стадии развития групповой работы 

Стадия 
ориентации 

Стадия 
власти 

Стадия 
переговоров 

Функциональная 
стадия 

Стадия распада 
группы 

 Основные виды социальной групповой работы 

Группы восста-
новления 

Группы восстано-
вительных умений 

Образовательные 
группы 

Посредничество  Группы самопо-
мощи 

Терапевтические  
группы 
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6.

Социальная работа в микросоциальной среде

Составляющие 
социальной 
работы 

Модель 
локального 
развития 

Модель 
социального 
планирования 

Модель 
социальных 
акций 

Целевые акции Организация само-
помощи, интеграция 

Рассмотрение 
проблемно-
ориентированных 
задач 

Урегулирование взаи-
моотношений и ресур-
сов, институциональ-
ный обмен 

Соблюдение 
структурных    и 
проблемных 
условий 

Аномия, сохранение 
демократических  
взаимоотношений, 
традиций 

Социальные про-
блемы, психиче-
ское и физическое 
здоровье 

Социальная несправед-
ливость, депривация 

Основные стра-
тегии 

Широкий спектр 
социальных проблем 
и их решение 

Сбор фактов и  
рациональное 
решение проблем 

Организация сообщест-
ва против негативных 
проявлений 

Тактика и тех-
ника деятельно-
сти 

Консенсус: группо-
вые дискуссии 
и взаимодействие 
групп сообщества с 
заинтересованными 
лицами 

Консенсус — 
конфликт 

Конфликт — соревно-
вание: конфронтации, 
директивные акции 

Роли Координатор, учи-
тель по этическим 
ценностям, навыкам 
проблемных реше-
ний 

Фасилитатор, Ана-
литик,    Исполни-
тель программ 

Адвокат, Агитатор, 
Брокер 

Средства Манипуляции, 
задаче-
ориентированные 
группы 

Манипуляции 
формальной орга-
низацией и данны-
ми 

Манипуляции органи-
зацией масс и полити-
ческими процессами 

Концепции и об-
щественные ин-
тересы 

Рационализм-
объединение 

Идеализм-объ-
единение 

Реализм-объединение 

Концепции кли-
ентов 

Горожане Потребители Жертвы 

Ролевые концеп-
ции клиентов 

Участники про-
блемных    процессов 

Потребители или 
получатели 

Служащие, избиратели 
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7.

Методы социологического исследования

 Использование методов социологического исследования  зависит от условий, места 
и времени, цели исследования, а также его вида 

Наблюдение – один из методов социологического исследования. Заключается  
в сборе первичной информации путем регистрации событий и условий, в которых 
они произошли. Метод заимствован из естественных наук 

Виды наблюдений 

♦ формализованные и нефор-
мализованные; 
♦ включенные (социолог уча-
ствует в событиях) и   не вклю-
ченные (исследователь не вме-
шивается в события); включен-
ные наблюдения бывают  от-
крытыми и скрытыми; 
♦ полевые  наблюдения (про-
водятся в естественной среде)  
и  лабораторные  

Способы контроля, используемые для 
получения объективной информации 

♦ наблюдение за наблюдением; 
♦ повторное наблюдение; 
♦ исключение из записи оценочных тер-
минов; 
♦ прочие методы контроля 
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8.

 Эксперимент  —  общенаучный метод получения информации в контролируе-
мых и управляемых условиях 

Виды экспериментов 

♦ натурный эксперимент  проводится  на 
малых группах, подразделяется  на  лабо-
раторный  и полевой; 
♦ мысленный (модельный) эксперимент 
встречается в каждом социологическом ис-
следовании, где есть методы статистиче-
ского анализа. Мысленные эксперименты 
являются основными при моделировании 
социальных процессов на ЭВМ 
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9.
Методы анализа документов 

Документы в социологии – это источники, содержащие информацию о явлениях обществен-
ной жизни, о социальных объектах 

Виды документов по  форме фиксации 

♦ письменные документы (в форме текста); 
♦ статистические данные (цифровая форма); 
♦ иконографическая документация (кино-, 
фотодокументы); 
♦ фонетические документы (аудиозаписи). 

Социальные явления, о которых 
можно судить на основании тек-
стов газет, журналов, текстов до-

говоров, коммюнике и т.д. 

♦ политическая ситуация; 
♦ идеологические установки; 
♦ функционирование социальных 
институтов и т.д. 

Методы анализа документов (задача социолога – по содержанию и структуре объ-
екта анализа документа (текста и пр.) определить характер взаимоотношения в сис-
теме, где родился текст) 

Традиционный 
(классический) ана-
лиз – толкование со-
держания документа 
социологом. Слабо-
стью этого метода 
является субъекти-
визм 

Формализованный (количественный) метод анализа докумен-
тов, или контент-анализ – научный анализ документов, а также 
СМИ. Сущность контент-анализа – подсчитать, как отражены в 
информационном массиве (тексте, аудиозаписи и пр.) смысловые 
единицы (социальная принадлежность персонажей текста, качества 
личности, порядок перечисления государственных деятелей, пози-
тивная или негативная позиция автора и т.д.) 

Особенности  

♦ Специфика использо-
вания контент-анализа –  
в содержательном тол-
ковании объекта иссле-
дования. 
♦ Исследование будет 
тем объективнее, чем 
тщательней подготовлен 
контент-анализ, сформу-
лирована система пра-
вил, подготовлена мате-
матическая программа 
анализа текста 

Вопросы, относящиеся  
к методической, техниче-
ской стороне контент-
анализа  

♦ формулировка задач; 
♦ выделение категорий  
и единиц содержания; 
♦ сведение грамматиче-
ских структур к единым 
формам; 
♦ обеспечение сопоста-
вимости полученных дан-
ных 

Условия, при которых воз-
никает нужда в контент-

анализе 

♦ необходимость высокой 
точности и объективности 
анализа; 
♦ большой объем несистема-
тизированного материала; 
♦ специфические характери-
стики изучаемого источника 
имеют большое значение для 
исследуемой проблемы; 
♦ при работе с ответами  
на открытые вопросы анкет  
и глубоких интервью; если ка-
тегории, важные для исследо-
вания, появляются в докумен-
тах с определенной частотой 
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11.

10.

Условия, необходимые для обработки анкеты

Проверка качества анкет 

♦ Анализ данных, полученных в ходе 
социологического исследования, начинается с 
проверки качества заполнения анкеты. 
♦ В случае, когда неправильно даны ответы на треть 
вопросов, анкета не подвергается машинной 
обработке. 
♦ Если респондент не ответил на 10–15% основных 
вопросов, анкета обрабатывается  

 Обработка первичной информации: 
Допущенные к обработке документы нумеруются. Затем открытые вопро-
сы кодируются. Шифры-коды отражают интенсивность ответов на откры-
тый вопрос. Кодировка – связующее  звено качественной и количественной 
информации. Сущность обработки первичной информации – в ее обобще-
нии. Результат этого обобщения называют  социологической информацией. 

Этапы кодировки 

♦ выписываются варианты ответов; 
♦ подсчитывается частота повторения каждого варианта; 
♦ варианты группируются по смысловой близости; 
♦ каждой из таких групп присваивается шифр или код 
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12.

 Шкалы измерений: 
вопрос в анкете или бланке интервью представляет собой шкалу измере-
ний. Единицы измерений – альтернативы (варианты) ответов. Определен-
ную шкалу измерений представляют объективные характеристики опра-
шиваемых. Измерения проводятся с помощью шкал, соответствующих раз-
личным правилам математического анализа данных 

Виды применяемых шкал 

♦ номинальная шкала  фиксирует дихотомичный ответ (да – 
нет); 
♦ ранговая шкала (порядковая), которой соответствует чис-
ло вопросов. Варианты ответов – в строгом порядке возрас-
тания (убывания) интенсивности признака; 
♦ интервальная шкала  допускает математическую обра-
ботку информации. С ее помощью измеряются характери-
стики, которые можно выразить числами (возраст, стаж ра-
боты и т.п.) 
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13.

 Группировка социологической информации 

Группировка – простейшая форма обработки первичной информации: респонденты 
зачисляются в группу в соответствии с выбранным признаком (например, по полово-
му признаку) 

Используемые признаки 

 номинальный признак  (род за-
нятий, национальность и т.п.); 

 количественный признак (груп-
пы характеризуются числовым 
значением, например группировка 
по возрастным интервалам: 18–20 
лет, 21–25 лет и т.д.); 

 признаки, соответствующие 
ранговым шкалам (например, ха-
рактер труда: ручной, интеллекту-
альный и т.д.)  

Перекрестная (комбинированная) группи-
ровка проводится, если респонденты груп-
пируются по двум и более признакам 

Виды 

 структурная перекрестная группировка – 
классификация по признаку, присущему 
совокупности опрашиваемых; 

 типологическая группировка – выделя-
ются типы респондентов; 

 аналитическая группировка – проводит-
ся по двум и более признакам и выявляет их 
взаимосвязь 
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14.

 Ряд распределения: 
 в социологическом исследовании каждой группе респондентов соответствует число, 
характеризующее количественный состав группы (n1, n2, n3…nx). Этот ряд чисел на-
зывают рядом распределения 

Виды 

 вариационный ряд распре-
делений – отражает количест-
венные признаки изучаемых 
явлений; 

 атрибутивный ряд рас-
пределений – отражает ре-
зультаты группировки рес-
пондентов по количествен-
ным признакам 

Сравнение рядов распределения по однородным 
подгруппам – другой способ превратить описа-
тельное исследование в показатель 

Процедуры 

 внутреннее состояние – сравнение между 
собой элементов числового ряда (их ранжиро-
вание); 

 внешнее соотнесение – сравнение двух  
и более рядов распределения по двум и более 
признакам, из которых один – общий для срав-
ниваемых рядов 
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15.

Отчет по итогам социологического исследования 

Отчет о проведенном социологическом исследовании отражает итоги анализа ин-
формации 

Структура отчета 

 первый раздел содержит обоснование актуальности изучаемой про-
блемы и характеристику параметров исследования (выборка, методы сбо-
ра информации, количество участников и т.д.); 

 во втором разделе дается характеристика объекта по социально-
демографическим признакам (пол, возраст, образование и др.); 

 последующие разделы включают в себя поиск ответов на выдвинутые 
в программе гипотезы; 

 заключение отчета, как правило, дается в виде практических реко-
мендаций, базирующихся на общих выводах 
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