
 
ДИСЦИПЛИНА :ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  

 

 

Группа : П-220921 

01.12.2023 

 

Преподаватель: Полякова Юлия Александровна 

Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

2 пара 

 

Раздел 1. Основы социализации и социальной адаптации. 

 

Тема 1.2. Механизмы социализациии социальной адаптации. 

Социальные нормы и способы их усвоения. 

 

 

План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя (прочитать всё). См. 

Приложение 1 

2.Составить конспект. 

 

 

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Сущность и специфика технологий социальной работы. 

 



Возникновение ряда глобальных проблем современного общества требует 

разработки новых технологий их решения с привлечением все более многочисленных 

групп специалистов. Сегодня мировой опыт свидетельствует о том, что при помощи 

социальных технологий (информационных, обучающих, внедренческих, политических, 

управленческих и др.) можно своевременно разрешать социальные конфликты, снимать 

социальное напряжение, предотвращать катастрофы, блокировать рискованные ситуации, 

принимать и выполнять оптимальные управленческие решения и др. Формирование 

социальной политики, определяемой современным обществом и проводимой 

современным государством, возможно только на основе технологизации с ее максимально 

эффективным и целесообразным использованием ресурсов и средств. 

Технологизация деятельности современного человека, развития и 

функционирования общества, всего социального пространства со всей остротой поставила 

вопрос об определении сущности социальных технологий, как общественного явления. На 

этот вызов времени откликнулась довольно большая группа ученых, использующих, 

однако, разные подходы к определению сущности данного социального феномена. 

Например, Н. Стефанов определяет ее как «деятельность, в результате которой 

достигается поставленная цель и измеряется объект деятельности»1. В. Афанасьев 

характеризует социальные технологии как элемент механизма управления» и «средство 

перевода абстрактного языка науки... на конкретный язык... достижения поставленных 

целей»2.М. Марков характеризует социальные технологии как «способ реализации... 

конкретного сложного процесса путем расчленения его на систему исследовательских 

взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются однозначно...»3. А.Зайцев 

определяет их как совокупность знаний о способах и средствах организации социальных 

процессов, сами эти действия, позволяющие достичь поставленной цели». В. Иванов 

представляет сущность социальных технологий как инновационную систему методов 

выявления и использования скрытых потенциалов социальной системы, получения 

оптимального социального результата при наименьших управленческих издержках. «Они 

могут быть также рассмотрены как совокупность операций, процедур социального 

воздействия на пути получения оптимального социального результата (укрепление 

социальной организации, улучшение условий жизни людей, предотвращение конфликта и 

т.п.). Социальная технология — важнейший элемент механизма управления»1.В БСЭ 

понятие «технология» (от греч. lekhnē — искусство, мастерство, умение) определяется как 

«совокупность приемов и способов получения, отработки или переработки... Описание 

производственных процессов, инструкций по внедрению, технологические правила, 

требования, карты, графики»2. 

Что касается понятия «социальное», анализу которого посвящена огромная по 

объему литература, то данное понятие, с одной стороны, широко употребляется в 

значении «общественное», «отличающееся, противостоящее природному». С другой 

стороны, используются различные контексты «узкого» понимания социального 

(социально-бытового, микросоциального, т.е. того, что окружает индивида, обеспечивая 

воспроизводство его жизнедеятельности, а также коллективного, совместного бытия 

людей и др.). Все это, разумеется, специфически окрашивает, определяет содержание и 

объем понятия «социальные технологии», которое все более устойчиво характеризуется 

как совокупность методов решения той или иной социальной проблемы. 

В этой связи можно говорить о различных основаниях дифференциации, 

группировки социальных технологий. 

Существует дифференциация социальных технологий по сферам: специфические 

социальные технологии регулирования, решения проблем сферы производственно-

экономических, общественно-политических, духовно-культурных и социально-бытовых 

отношений. В статистике обычно выделяются отрасли (сферы) народного хозяйства: 

транспорт, сельское хозяйство, наука, здравоохранение, связь, образование и др., в 

соответствии с которыми дифференцируются и социальные технологии, прежде всего, 



конечно, технологии управления, контроля, регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

За рубежом, а в последние годы и в России широко распространяется и такой 

вариант деления социальных технологий в зависимости от сфер деятельности: социальные 

технологии, используемые преимущественно в области бизнеса, государственного 

управления и «третьего сектора» (деятельность некоммерческих неправительственных 

организаций). 

Довольно широко распространена дифференциация социальных технологий по 

предмету и объекту, получаемому результату: технологии получения новой информации, 

культурных ценностей, отдельных бытовых услуг и др. 

По характеру новизны или традиционности различают инновационные и 

традиционные социальные технологии. Не менее характерно и полезно осмысление 

различий социальных технологий по признаку характерных свойств развития и 

функционирования общества. 

Особенно важной и ценной является дифференциация социальных технологий по 

основным задачам, проблемам социальной защиты, различающихся способами оказания 

помощи нуждающимся. По существу при этом вся практика социальной помощи 

дифференцируется по особым моделям социальной работы, предусматривающим 

различные способы оказания помощи нуждающимся. 

Наконец, можно говорить о дифференциации социальных технологий, 

сформированных под влиянием различных теорий социальной работы, прежде всего 

психолого- и социологоориентированных, а также комплексных. Такая группировка 

концепций социальной работы стимулирует развитие социальных технологий различного 

типа. 

Оптимизация развития и функционирования объектов, субъектов, явлений, 

социальных процессов настоятельно требует технологического подхода к управлению 

социальной деятельностью, ибо масштаб происходящих изменений, вовлечение людских, 

материальных, информационных и других ресурсов настолько велики, что спонтанность, 

стихийность такого движения, чрезмерное количество ошибок привели бы к 

неоправданной трате сил и средств. Технологизация социальных процессов подразумевает: 

1) разделение, расчленение процесса на внутренне взаимосвязанные этапы, фазы, 

операции; 

2) поэтапную координацию действий, направленных на достижение искомого 

результата; 

3) однозначность выполнения включенных в технологию процедур и операций 

Технологизация как разработка и использование определенной совокупности 

приемов и способов воздействия на объект (процесс) базируется на технологиях, 

социальная технологизация — на социальных технологиях. 

Социальные технологии обычно можно трактовать с учетом двух точек зрения. Во-

первых, как способы применения теоретических выводов той или иной науки в решении 

практических задач. Общественные науки прежде всего решают практические задачи, 

связанные с функциoниpoвaниeм и совершенствованием социальных объектов (в данном 

случае под социальными объектами понимаются не только группы, слои отдельных 

индивидов, но и социальные явления и процессы). Во-вторых, под социальными 

технологиями подразумевают также совокупность приемов, методов и воздействий, 

которые применяются для достижения поставленных целей в процессе социального 

развития, решения тех или иных социальных проблем. Это более конкретная 

характеристика социальных технологий, связанная, естественно, с первой точкой зрения. 

Представляется плодотворной попытка некоторых авторов выделить в социальных 

технологиях две формы: 1) программы, содержащие процедуры и операции (как способы 

и средства деятельности); 2) саму деятельность, построенную в соответствии с такими 

программами. 



Н.С. Данакин конкретизирует определение социальных технологий как способ 

осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и 

операции с их последующей координацией и синхронизацией и выбора оптимальных 

средств, методов их выполнения. Достоинством данного определения является, в 

частности, то, что оно может быть отнесено ко всем видам человеческой деятельности, в 

том числе, конечно же, к социальной работе как интегрированному, универсальному виду 

деятельности, направленной на удовлетворение социально-гарантированных и 

личностных интересов и потребностей людей, и прежде всего социально уязвимых групп 

населения, 

Сам термин «социальные технологии» является в отечественном обществоведении 

сравнительно новым. Однако это не означает, что социальными технологиями в стране 

вообще не занимались. Технологические выводы общественных наук применялись в 

решении широкого круга социальных проблем, использовались (и сейчас используются) 

апробированные приемы, методы и воздействия для достижения целей социального 

развития общества. Иными словами, социальными технологиями, так же как и социальной 

работой (профессиональной и непрофессиональной), занимались, но они обозначались 

другими терминами. 

Для доказательства данного тезиса можно, в частности, сослаться на тесную 

взаимосвязь между социальными технологиями и социальным управлением, особенно с 

некоторыми его компонентами, техникой и технологией управления. 

Необходимо также обратить внимание на особую значимость в понимании и 

реализации социальных технологий социологического знания, разработки программ 

социологического исследования социальной проблематики, в том числе социальной 

работы. Напомним, что методологическая часть программы (фактически является 

трактовкой способов применения теоретических выводов в решении социальных проблем. 

Методическая же (процедурная) часть -~ это не что иное, как совокупность, во-первых, 

приемов и методов получения искомой информации, во-вторых, нацеленность на 

выработку таких выводов, рекомендаций и предложений, которые способствовали бы 

решению социальных проблем, в том числе проблем социальной работы с различными 

группами населения. 

 

Классификация технологий в социальной работе 

 

Социальные технологии весьма разнообразны, что обусловлено многообразием 

социального мира, социальной жизни, ее отношениями с природными явлениями. 

Классификация социальных технологий может быть осуществлена по различным 

основаниям: видам, уровням, сферам применения и т.д. По масштабу объекта, который 

подвергается воздействию, можно выделить глобальные социальные технологии, 

социальные технологии применительно к обществу в целом, различным сферам 

общественной жизни, социальной структуре, социальным институтам, процессам, 

явлениям. 

Специалисты-управленцы выделяют технологии поиска стратегии управления, 

персонального менеджмента, социального моделирования и прогнозирования. Можно 

выделить технологии информационно-внедренческие, обучающие, инновационные, 

технологии прошлого опыта. По характеру решаемых задач технологии бывают 

универсальными и частными. Целесообразно также выделить технологии социального 

развития отдельных стран, регионов, территорий, трудовых ассоциаций; существуют 

технологии обучающие, внедренческие, самореализации и саморазвития личности и т.д. 

 

Иными словами, классификация социальных технологий базируется на 

дифференциации как применяемых знаний, способов, методов, так и объектов (явлений, 

процессов, групп людей, их общностей и т.д.), поскольку к каждому из них можно 



применить определенные способы воздействия с целью добиться их оптимального 

функционирования, развития и совершенствования. 

Естественно, что социальные технологии существенно различаются своим 

содержанием. Определим кратко содержание наиболее важных социальных технологий — 

это поможет более подробно и обстоятельно рассмотреть специфику технологий в 

социальной работе. 

С точки зрения масштабности выделяют глобальные социальные технологии, цель 

которых - решение общечеловеческих проблем. Под этими технологиями 

подразумеваются такие задачи, методы, способы, которые способствуют уяснению и 

решению не только внутренних, но и мировых тенденций развития, связи общества и 

природы. Следовательно, их внедрение прямо или косвенно оказывает позитивное 

влияние на жизнедеятельность людей, повышает их социальную защищенность. 

Одной из их разновидностей является технология глобального моделирования 

(исследование и решение вопросов сохранения мира, природы, обеспечения растущего 

населения Земли продовольствием, энергией, материальными средствами и т.д.). 

Региональные социальные технологии изучают и реализуют закономерности 

территориальной социальной жизни и планомерных ее изменений. 

Локальные социальные технологии применяются для решения местных проблем, 

которые могут содержать в себе как типичные, так и неповторимые особенности. 

Технологии можно классифицировать и по степени новизны. Инновационные 

социальные технологии — это методы и приемы инновационной деятельности, 

направленные на создание и материализацию нововведений в обществе, реализацию 

новшеств, которые приводят к качественным изменениям в разных сферах социальной 

жизни, к рациональному использованию материальных и других ресурсов в обществе. 

Пример инновационных технологий — инновационные социальные технологии 

профессионального обучения безработных как системы организации их 

профессионального обучения, основа которой — активное использование достижений 

науки в целях получения нового качества знаний обучаемых, его средств и характеристик. 

В отличие от инновационных рутинные социальные технологии характеризуются 

такими методами воздействия на социальные процессы, которые основаны на прошлом 

опыте, отличаются малой наукоемкостью, не мотивируют социальный объект, 

социальную систему к переменам, изменениям. 

Информационные социальные технологии представляют собой оптимизацию 

самого информационного процесса, его воспроизводства и функционирования. 

Интеллектуальные социальные технологии направлены на развитие и стимулирование 

мыслительной деятельности людей, развитие их творческих способностей. Исторические 

технологии предполагают осмысление исторического опыта по законам социальной 

технологизации, т.е. технологизацию исторических знаний как условия политического, 

экономического, духовного и социального диагностирования (опыт реформ). 

Демографические технологии изучают и вырабатывают способы механизма 

воспроизводства населения, изменения его численности, состава и размещения и т.д. 

Социальные технологии согласия представляют собой методы достижения 

согласия большинства населения относительно решения наиболее актуальных вопросов 

общественной жизни, их взаимного действия. К этому типу технологий примыкают 

социальные технологии разрешения конфликтов, в частности социально-этнических. В 

последнем случае важно учитывать внутреннюю структурализацию этих технологий, 

используемых как образные способы снятия напряженности, решения проблем: 

1) позиционное противостояние; контрпретензии для разрешения взаимных 

уступок при сохранении статус-кво; 

2) демаркированиие границ в связи с изменениями административного статуса; 

3) компромисс, взаимные уступки; 

4) односторонние уступки, удовлетворение всех претензий; 



5) компенсация (финансовая, экономическая и др.); 

6) ликвидация объекта или субъекта конфликта в национально-территориальных 

образованиях. 

Политические технологии как вид социальных технологий представляют собой 

методы решения политических проблем, выработки политики, ее реализации, 

осуществления политической Деятельности. 

С полным основанием можно выделить также социальные технологии в собственно 

социальной сфере, духовной и экономической областях. 

В структуре управленческих технологий особое место занимают административно-

управленческие технологии как способы непосредственного (прямого) оперативного 

воздействия на управляемый объект. Ясно, что последний вид технологии (как и многие 

другие) тесно связан с осуществлением задач социальной работы. К такого рода 

технологиям можно также отнести психологические технологии как способы воздействия 

на психологические процессы, свойства, явления, отношения, установки, характер, 

реакции, волю личности, межличностные взаимоотношения. 

 

Технологический процесс в социальной работе. 

Сущность и структура технологического процесса 

 

Так как социальная работа как деятельность представляет собой технологический 

процесс, который повторяется при решении новой задачи, нужно остановиться на этом 

понятии. Процесс – это изменение (динамика) состояния предмета под воздействием 

внешних или внутренних факторов. Внешние факторы – социальные условия и 

обстоятельства жизнедеятельности клиента, а внутренними факторами выступают 

нравственно-психологические, физиологические и физические ресурсы человека или 

группы людей 

Технологии социальной работы как процессу присуща определенная 

протяженность во времени, которая охватывает промежуток времени от формулирования 

цели или задачи до ее практического решения. Устойчивая, повторяющаяся, 

последовательная во времени смена содержания деятельности с единым замыслом – 

сущностная характеристика технологического процесса. 

Основа технологического процесса – это алгоритм действий. Алгоритм – это 

программа решения задач, точно предписывающая, как и в какой последовательности 

операций получить результат, определенный исходными данными. В социальной работе – 

это последовательность действий, направленных на преобразование объекта социальной 

работы, и перевод его в искомое состояние. 

Вторым существенным компонентом технологического процесса являются 

операции. Операция – это простейшее действие, направленное на достижение конкретной, 

не разлагаемой на более простые, осознанной цели (подцели). Совокупность операций, 

объединенных общей целью (подцелью), составляет процедуру технологического 

процесса. 

Третьим важным компонентом содержания технологического процесса является 

применяемый инструментарий. Инструментарий – это арсенал средств, обеспечивающих 

достижение цели воздействия на личность или социальную общность. 

В общем виде в технологическом процессе можно выделить четыре основных 

процедурных этапа: 

1. Формулирование цели воздействия. 

2. Выработка и выбор способов воздействия. 

3. Организация воздействия. 

4. Оценка и анализ результатов воздействия. 

На первом этапе осуществляется сбор и анализ информации, осуществление 

социальной диагностики, социально-психологическое прогнозирование развития 



проблемы, выработка программы действий и определение конкретных задач. На втором 

этапе выявляется и анализируется проблемная ситуация, изучение обоснования, вариантов 

и способов действий, оценку, выбор оптимального варианта решения проблемы. 

Этап организации воздействия включает операции по реализации выбранного 

варианта. Анализ и оценка результатов социальной работы сопровождаются выполнением 

таких операций, как сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов, 

выявление положительных и отрицательных моментов в организации, обеспечении и 

осуществлении намеченных мер, формулирование выводов для последующей 

деятельности. 

Содержание технологического процесса 

Что же представляет собой содержание технологического процесса. Замкнутый 

цикл технологического процесса включает следующие этапы и операции: 

1. Предварительный этап. На этом этапе осуществляются операции выявления, 

оценки и ранжирования проблемы, выяснения совокупности факторов, обусловивших ее 

возникновение. В психологическом плане организатор социальной работы настраивается 

на ее решение, мобилизуя свой интеллектуальный, морально-психологический и 

профессиональный потенциал. Уточняются критерии действенности и эффективности 

деятельности социальных служб при решении обозначенной конкретной социальной 

проблемы. При этом критерии оценки успеха действий социальных служб и специалистов 

могут отражаться в постановке и формулировании цели и конкретных задач социальной 

работы. 

2. Этап целеполагания. На этом этапе осуществляется первичное формулирование 

целевой установки деятельности специалистов и организаторов социальной работы. Цель 

обусловливает выбор возможных средств и способов ее достижения, определяет 

направления поиска дополнительных источников информации об условиях и социальной 

среде жизнедеятельности клиентов. 

В целевой установке находит выражение замысел и намерения организаторов 

социальной работы с учетом реально имеющегося инструментария и условий его 

использования. Цель должна быть сформулирована ясно и конкретно; она должна быть 

понятна для конкретных исполнителей. С получением дополнительной информации она 

может корректироваться, уточняться, модифицироваться и даже полностью изменяться. 

3. На этапе обработки информации изыскиваются дополнительные источники 

информации, происходит её сбор и систематизация, ее анализ и обобщение. Выводы 

составляют базу для уточнения цели и задач. 

4. Этап процедурно-организационной работы. На этом этапе осуществляется 

последовательная реализация намеченных программой мер социального воздействия 

конкретными исполнителями в обозначенное время и сроки, сопоставление и соизмерение 

результатов с критериями успешности социальной работы. 

5. Контрольно-аналитический этап работы. Это завершающий этап 

технологического цикла, на котором организаторы социальной работы анализируют итоги 

деятельности, выявляют факторы, способствовавшие положительному разрешению 

социальных проблем, выясняют причины, мешавшие успешному решению задач 

социальной работы, и намечают пути устранения этих причин в дальнейшем. 

 

Сущность методов социальной работы и их классификация. 

 

Метод (греч. methodos – буквально «путь к чему-либо») в самом общем значении – 

способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность . 

Осуществление деятельности на основе того или иного метода включает оценку реальной 

ситуации, анализ эффективности и выбор различных альтернатив деятельности и пр. 

 



Под методами социальной работы Е.И. Холостова понимает «совокупность 

технологий, исследовательских и терапевтических процедур, способов деятельности, с 

помощью которых осуществляется социальная работа» . При рассмотрении социальной 

работы как науки выделяют методы научного познания. А при ее анализе как сферы 

практической деятельности – методы решения социальных проблем клиентов. Такое 

деление является общепринятым, однако для обозначения указанных групп методов 

используются разные термины: методы научного познания и методы деятельности; и др. 

Например, С.В. Тетерский применяет понятия научно-исследовательские и 

преобразовательные методы. Под научно-исследовательскими методами социальной 

работы он понимает приемы и средства, с помощью которых ученые получают 

достоверные сведения, используемые в дальнейшем для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций, а под преобразовательными – способы 

профессионального воздействия социального работника на клиента или социальное 

окружение с целью решения определенных задач. 

Итак, метод в социальной работе выполняет двоякую роль, выступая: как способ, 

путь познания и применения знаний, выработанных в науках, изучающих различные 

аспекты жизнедеятельности человека и социальной практики; и как определенное 

конкретное действие, способствующее качественному изменению существующего 

объекта. 

Используемые в социальной работе методы научного познания являются 

междисциплинарными. 

В литературе по социальной работе наиболее распространенной является 

классификация этих методов по степени общности. Выделяют: всеобщий, или 

философский метод (метод материалистической диалектики); общенаучные методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, метод аналогии, наблюдение, эксперимент и др.) и 

частные специальные научные методы (метод «социальных биографий», комплексное 

психосоциальное моделирование и др.) . В практической социальной работе для оказания 

помощи различным категориям населения используется множество методов. Единая их 

классификация пока не разработана. 

 

Методы социальной работы как практической деятельности. 

 

В учебном пособии «Основы социальной работы» (под редакцией П.Д. Павленка) 

методы социальной работы как вида деятельности делятся на экономические, правовые, 

политические, социально-психологические, медико-социальные, административно-

управленческие и др. В частности, среди психологических методов, выделяемых в 

указанном пособии, к методам решения социальных проблем можно отнести 

психологическое консультирование, психологическую адаптацию, социально-

психологический тренинг и аутотренинг, психокоррекцию, психотерапию. 

Педагогическими методами решения социальных проблем являются: социальное 

научение, методы включения личности в коллективную деятельность, педагогическая 

коррекция и др. 

В пособии «Основы социальной работы» под редакцией Н.Ф. Басова к основным 

методам практической социальной работы отнесены: медико-социальные методы – 

направлены на оказание медико-социальной помощи клиентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и имеющим предрасположенность к ряду заболеваний, а также 

инвалидам и гражданам пожилого возраста (ароматерапия, фитотерапия, аутогенная 

тренировка, социально-психологический тренинг, массаж, санитарно-просветительская 

работа, медико-социальный патронаж семей и др.); социально-психологические методы – 

методы воздействия на психику клиента с целью оптимизации самоуправления в трудной 

жизненной ситуации (беседа, опрос, биографический метод, метод экспертных оценок, 

тестирование, арттерапия, гештальттерапия, социально-психологический тренинг, 



индивидуальное и групповое консультирование, аутогенная тренировка, медитация, 

психогимнастика, психопрофилактика и др.); педагогические методы – направлены на 

решение проблем целостности личности, стимулирование собственной активности 

клиента, мобилизацию его жизненных ресурсов (разъяснения, лекции, этические беседы, 

внушение, убеждение, инструктаж, диспут, дискуссия, приучение, поручение, поощрение, 

наказание, соревнование и др.) 

Широкое распространение получила классификация методов практической 

социальной работы, приведенная в учебном пособии «Технология социальной работы» 

под редакцией И.Г. Зайнышева: организационно-распорядительные – методы, 

закрепляющие права, полномочия, обязанности и ответственность различных звеньев в 

органах управления социальными службами, обеспечивающие «упреждающее» 

управленческое воздействие на решение задач социальных служб и позволяющие 

осуществлять решение эпизодически возникающих новых задач, перераспределять силы и 

средства, устранять вскрытые недочеты; социально-экономические – это 

упорядоченная деятельность специалистов по социальной работе, направленная на 

достижение социального и экономического благополучия населения; психолого-

педагогические – методы социально-психологической и педагогической регуляции 

социального самочувствия и поведения клиента. 

Наиболее полная классификация методов профессиональной социальной работы 

приведена в учебном пособии «Социальная работа: теория и практика» под редакцией 

Е.И. Холостовой и А.С. Сорвиной: по направлениям и формам социальной работы 

(организационные, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

медицинские, социально-экологические и др.); по объектам социальной работы 

(индивидуальные, групповые, общинные); по субъектам социальной работы 

(применяемые отдельным специалистом, коллективом социальной службы, органом 

управления социальной работой) . 

В зарубежной научной литературе традиционным является следующее разделение 

методов практической социальной работы: индивидуальная социальная работа, 

социальная работа с группой и социальная работа в общине. 

Выбор определенных методов для решения социальных проблем определяется 

целями и задачами, специализацией социального работника и уровнем его квалификации, 

состоянием и особенностями объекта социальной работы, а также временным интервалом 

(требуются быстрые решительные или, наоборот, неспешные действия). 


