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Аннотация. Теория социальной работы включает в себя знания о теории и методологии социальной 
работы в трех направлениях (как наука, области познания, практическая деятельность), которая 
направлена на повышение качества жизни различных категорий населения. В данной статье мы 
проанализируем развитие социальной работы в рамках других теорий и подходов как в нашей стране, 
так и за рубежом, раскроем, как различные доминирующие теории и подходы влияли на социальную 
работу.  В статье автор подробно описывает пять теорий, которые повлияли на развитие социальной 
работы за рубежом (психодинамика, интеракционизм, теория обучения, теория конфликтов и теория 
систем). Анализ отечественной литературы дает возможность свести эти модели в три группы: психолого-
ориентированные, социолого-ориентированные и комплексно-ориентированные. В Статье подробно 
проанализированы сильные и слабые стороны данных теорий и их влияние на социальную работу 
в целом. Автор приходит к выводу, что разнообразие теоретических методов и подходов к решению 
проблем клиента ставит специалиста по социальной работе в затруднительное положение.
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Abstract. The theory of social work includes knowledge about the theory and methodology of social work in three 
directions (as science, fields of knowledge, practical activity), which is aimed at improving the quality of life of 
various categories of the population. In this article, we will analyze the development of social work in our country, 
as well as abroad, and reveal how the dominant theories and approaches affect social work. The article details five 
theories that can cause social problems (psychodynamics, interactionism, learning theory, conflict theory, and 
systems theory). Analysis of Russian literature makes it possible to bring these models into three groups: psycho-
oriented, sociological-oriented and complex-oriented. The article analyzes in detail the strengths and weaknesses 
of these theories and their impact on social work in general. The author concludes that many theoretical methods 
and approaches to solving client problems put the social worker in a difficult position.
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Введение1

Динамическое развитие общества и самой си-
стемы социальной защиты подталкивает нас к из-
учению социальной работы. Социальная работа 
является одним из значимых факторов прогрес-
сивного развития общества и обеспечивает со-

1 © Шакирова А. Ф., 2021
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циальное равенство различных категорий насе-
ления, позволяет выполнять государству свои со-
циальные обязательства перед населением. Она 
способствует созданию условий для различных 
аспектов жизнедеятельности людей и предназна-
чена для интеграции уязвимых категорий населе-
ния в общество с оптимальным качеством. Таким 
образом целью данной статьи является анализ 
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развития теории социальной работы и влияния 
на них различных доминирующих теорий и под-
ходов.

Сегодня в рамках института социальной защи-
ты населения функционирует множество соци-
альных служб, осуществляющих социальную ра-
боту. Для дальнейшего анализа их деятельности 
рассмотрим основные методологические подхо-
ды к изучению социальной работы за рубежом 
и в России. Теория социальной работы возникла 
в виде модельных систем, которые использова-
лись на практике в конце ХIХ века, основопола-
гателем которой был американский социолог 
М. Э. Ричмонд. Отличительной чертой данного 
подхода была профилактика бедности путем сни-
жения количества болезней, которые приводили 
к недееспособности индивида [González 2019, 3]. 
Таким образом, сначала в основу социальной ра-
боты легла медицинская модель, которая дефор-
мировалась под влиянием таких научных дисци-
плин, как социология и психология.  

Зарубежные авторы (G. S. Hutchinson, 
S. Oltedal) выделяют пять теорий, которые повли-
яли на развитие социальной работы [Hutchinson 
& Oltedal, 15]: психодинамика (З. Фрейд, Ф. Хол-
лис, Г. Бернлер и др), интеракционизм (Дж. Адамс, 
Л. Шульман и др), теория обучения (Х. Перлман, 
Л. Эпштейн и У. Рид), теория конфликтов (Р. Фрей-
ре) и теория систем (А. Пинкус, А. Минахан). Раз-
личные модели и теории по-разному фокусируют 
внимание на индивиде и на обществе [ibid, 25]. 
Отечественные авторы при изучении развития 
теории социальной работы выделяют три группы 
теорий и моделей, которые тем или иным обра-
зом повлияли на развитие социальной работы, 
к ним относится: психолого-ориентированные, 
социолого-ориентированные и комплексно-о-
риентированные (Е. И. Холостова, М. В. Фирсов, 
Е. В. Филатова и др.). Далее подробно рассмотрим 
каждое из направлений. 

Методы и материалы 
В статье применялся метод кабинетного иссле-

дования — обзор статей, публикаций, моногра-
фий отечественных и зарубежных авторов.  

Результаты 
В зарубежной литературе психодинамическая 

модель основана на идеях З. Фрейда, где в центре 
исследования находится личность [Заслонкина, 
2015, 22]. Основной акцент делается на исследо-
вании бессознательного в человеческой психике 

и его влияния на личность. В этой связи наиболее 
действенный способ помощи человеку, найти и 
проработать события и произошедших в детстве 
[Freud 1972, 105]. 

Центральное место в развитии психосоциаль-
ной работы с 1960-х годов занимает Ф. Холлис. В 
своих трудах ученый подчеркивает отличие пси-
хосоциальной терапии от психотерапии, а также 
самостоятельную ценность деятельности соци-
альных работников, рассматриваемых автором 
в качестве «практикующих врачей» [Hollis 1972, 
202]. Эта модель оказала серьезное влияние на 
развитие психодинамической теории, постепен-
но фокус был смещен в сторону окружающей 
среды. Уже в 1980-х годах совместно с М. Вудс, Ф. 
Холлис анализирует ее «давление» на человека 
в контексте «стресса» от его конфликтов с самим 
собой [Hollis & Woods 1999, 356]. 

Ведущие представители стран Северной Ев-
ропы по психосоциальной работе Г. Бернлер и 
Л. Джонссон были вовлечены в развитие психосо-
циальной теории при работе с отдельными лица-
ми, семьями и группами для предупреждения или 
лечения социальных проблем. Центральная идея 
их концепции строится вокруг психодинамиче-
ского мышления, необходимого как для осозна-
ния проблем, так и для разработки и реализации 
мер по их разрешению. Г. Бернлер и Л. Джонссон 
скептически оценивают традиционное разделе-
ние на этапы в рабочем процессе социальной ра-
боты, находя его не всегда эффективным в плане 
достижения положительного результата [Bernler 
1999, 108].

Говоря о критике психодинамических теорий, 
стоит отметить, что она была особенно актив-
ной в начале 1970-х годов. Считалось, что соци-
альная сторона проблем отдельных лиц и групп 
лиц «затмевалась» стороной индивидуальной. 
Проблемы анализировались как продукт инди-
видуально-субъективных условий, без учета кол-
лективной ответственности за их возникновение. 
Данный подход, рассматривая нуждающегося в 
социальных услугах в качестве объекта, а специ-
алиста по социальной работе — в качестве экс-
перта, создает условия зависимости нуждающе-
гося от специалиста. 

Второе теоретическое направление, ока-
завшее влияние на развитие современной тео-
рии социальной работы, — это интеракционизм, 
в рамках которого внимание акцентируется на 
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изучении повседневных взаимодействий между 
людьми и интерпретации ситуаций этих взаимо-
действий. Интеракционизм является собиратель-
ным названием для ряда теорий, главная идея 
которых заключается в признании реальности 
последствий тех или иных ситуаций в случае 
определения их реальными непосредственны-
ми участниками социальных взаимодействий. 
В первую очередь, к числу интеракционистских 
теорий следует отнести феноменологию и симво-
лический интеракционизм — философские и со-
циологические школы, заинтересованные в том, 
чтобы понять явления и ситуации, частью кото-
рых мы являемся. 

Дж. Аддамс, как представитель символическо-
го интеракционизма, говорила о важности избе-
гания фокусировки исключительно на финансо-
вом положении бедных людей и о необходимости 
понимания их образа жизни и мыслей [Addams 
1964, 134]. Соответственно данному положению, 
в феноменологической перспективе социальный 
работник видит в людях «смысл» исходя из их 
опыта и пытается помочь им доверять своим соб-
ственным интерпретациям реальности. Подход 
Л. Шульмана, который описан в его труде «Навы-
ки, помощь отдельным людям, семьям и группам» 
является путеводителем по социальной работе, 
сочетает в себе черты символического интерак-
ционизма Дж. Аддамс и гуманизма [Shulman 1992, 
543]. Автор подчеркивает, что с точки зрения ин-
теракционизма следует изучать не только взаи-
модействие между нуждающимся в социальной 
услуге и контекстом, его ближайшим окружением 
(например, семьей или трудовым коллективом), 
но также его отношения с обществом в целом. 
Л. Шульман описывает социальную работу как 
динамическое взаимодействие. 

Критика интеракционизма в социальной ра-
боте строится на том, что социальные работники 
большее внимание уделяют стремлению понять 
потребителей социальных услуг. Интеракци-
онизм фокусируется на микро ситуациях (ми-
кровзаимодействиях), вследствие чего повыша-
ется вероятность упустить из виду значительные 
макро-закономерности.

Теории обучения также оказали значительное 
влияние на развитие социальной работы. Осо-
бое внимание в рамках данного подхода в зару-
бежной литературе уделяется поведению, под-
дающемуся, в соответствии с бихевиористской 

традицией, непосредственному наблюдению, но, 
кроме этого, представляющему собой психиче-
ский процесс, мысли и чувства. В теории обуче-
ния отношения между социальным работником 
и потребителем услуг сильно зависят от решения 
проблемы. Вместе с потребителем социальный 
работник выявляет его проблемы, анализирует 
ситуацию, в которую он попал, обсуждает цели 
сотрудничества и способы их достижения [Hollis 
1972, 52]. Х. Перлман, представившая модель 
«социальная работа — решение проблем» и на-
писавшая значительное количество книг по дан-
ной тематике, считается ведущим специалистом 
в рамках теории, оказавшим большое влияние 
на развитие отрасли [Perlman 1957, 142–143]. Не 
меньшее значение имеют труды, подготовленные 
ее последователями в 1970-х годах (Л. Эпштейн и 
У. Рид) [Epstein & Reid 1972, 230]. 

В практике социальной работы применение те-
орий обучения было отражено в разработке и ис-
пользовании традиционных методов, особенно 
индивидуальной социальной работы и социаль-
ной групповой работы и терапии. Значительный 
успех внедрения новой методологии определял-
ся реакцией специалистов на критику в адрес 
психодинамической модели. Часть этой критики 
заключалась в том, что цели и результаты было 
трудно измерить. Кроме того, фокус был настоль-
ко ретроспективным, что ситуации с потребите-
лем социальных услуг «здесь и сейчас» почти не 
уделялось внимания. Теории обучения повлияли 
на понимание сущности социальных проблем и 
поведения их носителей. Трудности адаптации 
человека или группы рассматривались как ре-
зультат неправильного обучения — ряд условий 
окружающей среды поддерживает поведение, 
которое вызывает проблемы. Позитивное изме-
нение поведения требует комплексного подхода, 
в фокусе которого должен находиться как чело-
век, так и его окружение. Четко выраженные цели 
и результаты изменений (решения проблем) яв-
ляются характеристиками теории обучения и 
традиционной социальной работы. 

Теория конфликта предоставила аналитиче-
ские инструменты для установления социальных 
последствий по отношению к структуре и про-
цессам общества. По мысли ее представителей, 
слабые и уязвимые группы и лица могут быть по-
няты на основе их положения в обществе. Они рас-
сматриваются как «угнетенные» — помещенные 
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в положение бессилия, из которого они не могут 
выйти. «Сила», «бессилие» и «контроль» являются 
основными понятиями в рамках данного подхо-
да. Ранние теории конфликта во многом опира-
ются на марксистскую терминологию, позже про-
изошло расширение концептуального аппарата. 
Значителен вклад П. Фрейре и его «Педагогики 
угнетенных» в развитие конфликтного направле-
ния теории социальной работы. Автор обращает 
внимание на случаи активного сопротивления 
граждан, оказавшихся в безвыходных ситуациях 
и своими действиями способствующих измене-
нию собственных жизненных условий, а также по-
рядков общества, частью которого они являются 
[Freire 1999, 102]. К разряду конфликтных относит-
ся также феминистская теория, сосредоточенная 
на угнетении женщин, несущая в себе освободи-
тельный аспект, а также «вдохновившая» теорию и 
практику социальной работы в плане понимания 
контекстов и методов оказания помощи.

В целом, в конфликтных моделях социальные 
проблемы отдельных лиц и групп лиц рассматри-
ваются как результат их противопоставления си-
стеме и обществу, как конфликт, анализируемый 
одновременно на макро- и микроуровне. В этой 
связи социальная работа должна быть направле-
на на мобилизацию власти в каждом человеке че-
рез повышение осведомленности о проблемах и 
стремления к изменению проблемных условий — 
через расширение прав и возможностей [Payn 
1991, 124]. Пик актуальности теории конфликта в 
развитии общей теории социальной работы при-
ходится на 1990-е годы, ознаменованные возник-
новением ряда новых подходов, например, «кри-
тическая социальная работа», «радикальная со-
циальная работа» и «антиугнетающая социальная 
работа» [Pincus 1973, 67]. Основная критика в их 
адрес (а также в адрес теории конфликта в целом) 
определена их явной идеологизированностью, 
политической ангажированностью, тем не менее, 
признаваемой самими представителями. Более 
того, приверженцы теории конфликта убеждены 
в наличии идеологической основы у любой мо-
дели социальной работы, хотя и не во всех слу-
чаях выраженной четко. Еще одно критическое 
замечание касается несвязанности мероприятий 
социальной работы с актуальными проблемами 
потребителей социальных услуг и их сосредото-
чение вокруг коренных изменений социальной 
системы.

Пятая теория, которая оказала влияние на раз-
витие социальной работы, — это теория систем, 
раскрытая А. Пинкусом и А. Минаханом в ходе 
разработки методов семейной работы как спосо-
ба эффективного использования знаний в рамках 
одного институционального контекста для изуче-
ния другого [ibid, 305]. Можно выделить несколь-
ко основных характеристик, отличающих теорию 
систем: во-первых, это стремление развивать це-
лостность теории; во-вторых, понимание того, как 
созданы и определены системы; в-третьих, пони-
мание важности границ при выделении системы 
и ее окружения; в-четвертых, представление о 
динамической устойчивости систем, обеспечи-
ваемой процессами социальных изменений и 
равновесия; в-пятых, представление о круговом 
мышлении причинно-следственных связей; в-ше-
стых, понимание возможности определения це-
лей, которые каждый пытается достичь в рамках 
системы. Теория систем оказала большое влия-
ние на развитие социальной работы в 1970-х го-
дах [Hutchinson & Oltedal 2014, 25]. Были выделе-
ны три основных ее метода: индивидуальная со-
циальная работа, групповая социальная работа 
и социальная организация и управление. Среди 
наиболее популярных можно выделить индиви-
дуально-ориентированную тематическую рабо-
ту; были также тенденции к определению различ-
ных целевых групп (например, дети, иммигранты 
и наркоманы). Также в 1970-х годах была пред-
принята попытка выстроить целостный подход 
к связанному функционированию разных частей 
системы социальной работы в следующих вари-
антах: «интегрированный», «общий», «экологиче-
ский» и «системный» [ibid, 25]. 

Что касается критики теории систем в соци-
альной работе, то она заключается в указании на 
ее чрезмерную «универсальность». Разработан-
ные в рамках теории модели полезны для работы 
на индивидуальном, групповом и общественном 
уровнях, и их следует использовать для работы с 
людьми разных возрастных групп и для решения 
различных социальных проблем. Однако соци-
альная работа, с точки зрения критиков, не может 
быть «всем для всех». Должны использоваться бо-
лее строгие и узкие подходы, многообразие целе-
вых методов решения разных проблем (а не одни 
и те же методы для решения, например, проблем 
бедности и людей с ограниченными возможно-
стями). Также, по мнению З. Т. Батрума, данный 
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подход механизирует социальную работу, пре-
вращает ее в манипулятивную деятельность, где 
не учитываются этические вопросы [Butrym 1976, 
78]. Наконец, подход подвергается критике ввиду 
отсутствия развитой теории о человеке и его раз-
витии. Возможно, именно поэтому теория систем 
демонстрирует слабую ориентацию на мораль и 
этику.

Как уже упоминалось ранее, отечественные 
ученые объединили существующие теории соци-
альной работы в три следующие группы: психо-
лого-ориентированные, социолого-ориентиро-
ванные и комплексно-ориентированные. Психо-
лого-ориентированные модели (Е. И. Холостова, 
С. Л. Беличева, И. А. Зимняя, М. В. Фирсов и др.) 
предполагают стимулирование собственного по-
тенциала клиента социальных услуг для решения 
трудной жизненной ситуации, как на личностном, 
так и на социальном уровне. По мнению Е. И. Хо-
лостовой [Холостова 2019, 67], в эту группу входят 
психодинамическая модель З. Фрейда, Г. Бернера 
и др., гуманистическая — В. Франкла, К. Роджер-
са, А. Маслоу, и экзистенциальная — М. Кляйн и 
С. Олтедала. 

Первая из них использует основные понятия 
теории психоанализа и закладывает базовые 
принципы индивидуальной социальной рабо-
ты: индивидуализация потребителя социальных 
услуг, определение масштабов проблемы. Пси-
хоаналитика рассматривает проблемы челове-
ка как результат конфликта между желаниями 
и возможностями, таким образом, источником 
проблем выступает сама личность.  Недостатком 
этой модели является реализация мероприятий 
социальной работы постфактум (по факту слу-
чившегося), тогда как ее назначение состоит, в 
том числе, в предупреждении возникновения со-
циальных проблем.

Содержание гуманистической модели заклю-
чается в принципах гуманистической психоло-
гии. В данном понимании социальная работа до-
стигает своих целей путем самопознания и само-
актуализации клиента [Филатов 2004]. Базовый 
принцип данной модели — «активное слушание» 
(эмпатия, партнерский стиль отношений), а осо-
бенностью является недирективный подход к ре-
шению проблем. В современных условиях гума-
нистическая модель является актуальной и часто 
применяется на практике [Социальная работа: 
история... 2015, 56]. 

В основе экзистенциальной модели лежат эк-
зистенциальный и феноменологический подхо-
ды, определяющие ее ориентацию на анализ по-
ведения потребителя социальных услуг. Специа-
листы в области социальной работы, опирающи-
еся в своей практике на принципы экзистенци-
альной модели, акцентируют свое внимание на 
изучении особенностей человеческого поведе-
ния в первичных группах (семья) и в социальном 
окружении, считая их главными источниками 
возникновения кризиса.

Ряд авторов дополняют группу психолого-ори-
ентированных моделей кризис-интервентной мо-
делью или моделью кризисного вмешательства 
(Д. Каплан, А. Л. Робертс, Г. Парад). В соответствии 
с которой индивидуальная психосоциальная 
работа предполагает продолжительную работу 
специалиста с клиентом или применяется для 
неотложной помощи клиенту, который находит-
ся в трудной жизненной ситуации и испытывает 
эмоциональное напряжение [Социальная работа 
2018, 135]. Л. В. Топчий, также относит к психоло-
го-ориентированным моделям бихевиористскую 
теорию, которая позиционирует, что поведение 
человека определяется воздействием окружа-
ющей среды, которая контролирует его путем 
различного рода стимуляций [Топчий 2011, 4–7]. 
Особое место в данной модели занимает анализ 
ответного поведения индивида на эти стимуля-
ции, а способом формирования поведенческих 
реакций выступает социальное обучение. Поэ-
тому идеи бихевиоризма часто применяться при 
работе с семьями и детьми, для решения детских 
проблем [там же]. 

Все модели психолого-ориентированной груп-
пы теорий связаны с оказанием индивидуальной 
помощи потребителю социальных услуг, исходя из 
понимания его собственного восприятия трудной 
жизненной ситуации, что требует от специалиста 
социальной работы высокой квалификации. 

Социолого-ориентированная теоретическая 
модель социальной работы (Л. С. Гуслякова, 
С. И. Григорьев, П. Д. Павленок, Е. И. Холостова, 
Е. П. Агапов и др.) базируется на множестве со-
циологических концепций. Так, Е. И. Холостова, в 
первую очередь, анализирует влияние теории си-
стем на развитие социальной работы (Г. Бернлер, 
В. В. Колков) [Холостова 2019, 34]. Согласно ее 
базовым принципам социальная система пред-
ставляет собой структурированное целое, набор 
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абстракций, состоящий из конкретных форм вза-
имосвязи и поведения. Специалист должен опре-
делить конструктивные и деструктивные факто-
ры, которые могут помочь или (соответственно) 
помешать решению проблем человека, и стре-
миться избегать вторых. Например, использовать 
сравнение и сопоставление нормы и патологии 
социального поведения. Теория систем помогает 
специалисту выявить взаимосвязь между факто-
рами, при этом она не объясняет причины нару-
шений [Социальная работа: история... 2015, 58].

К числу социолого-ориентированных тео-
рий относится также теория экологических си-
стем (У. Бронфенбреннер), узловым понятием 
которой выступает категория «модель жизни» 
[Bronfenbrenner 1979, 233]. Данная модель рас-
сматривает людей как вид, который постоянно 
приспосабливается к условиям бытия. При этом 
социальные проблемы (неравенство, нищета) 
усложняют процесс приспособления людей. Воз-
действуя на условия бытия, социальный работ-
ник способствует решению социальных проблем. 
Таким образом, главная задача социального ра-
ботника — повышать способность адаптации 
людей к изменяющимся условиям бытия, находя 
компромиссы между окружающей средой и че-
ловеком. 

Следующая теория социолого-ориентирован-
ной модели — социально-радикальная, автора-
ми которой являются М. Пэйн [Payne 1991, 37]. В 
основе их подхода — развитие самопознания со-
циальных групп через борьбу за права человека 
[Парсонс 2018, 456]. Здесь социальная работа на-
правлена на развитие социальных способностей 
групп риска. Так, в трудах Р. Фрейре, опирающего-
ся на марксистскую теорию о разделении труда и 
борьбе классов, социальная работа должна быть 
направлена на эксплуатируемые слои населения, 
а именно на изменение самосознания работни-
ков [Freire1999, 88]. 

Наконец, значительную часть «фундамента» со-
циолого-ориентированной модели социальной 
работы составляет функционалистская теория 
(Т. Парсонс, Р. Мертон), предполагающая опреде-
ление подлежащих изучению структур, элемен-
тов и фрагментов социального взаимодействия, 
а также их функций. Социальная работа в рамках 
данного подхода выполняет ряд функций и, в пер-
вую очередь, определяет стабильность общества, 
отдельных лиц и уязвимых групп населения. [Мер-

тон 2010, 118–124]. Помимо функционалистской 
и других обозначенных ранее теорий, некоторые 
авторы (в частности Л. В. Топчий) к разряду социо-
лого-ориентированных относят также символиче-
ский интеракционизм, понимающая социология и 
продуктивный подход [Топчий 2011, 4–7].

Что касается комплексно-ориентированных 
моделей (В. Г. Бочаров, М. П. Гурьянова и Л. С. Гус-
лякова и др.), то они в первую очередь направ-
лены на комплексное решение социальных про-
блем, путем применения междисциплинарных и 
интегративных тенденций в теории и практике 
социальной работы [Холостова 2019, 67]. Основу 
данной группы теорий составляют когнитивная (Б. 
В. Величковский), витально-ориентированная (С. 
И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова), ролевая (Дж. Г. Мид) 
и рационализированная (В. Г. Бочарова) теории.

В основу когнитивной теории легло изучение 
мышления человека и его влияния на существу-
ющие индивидуальные и социальные проблемы 
[Невлева 2011, 44]. Теория рассматривает изме-
нения мышления индивида и его окружения, 
происходящие под влиянием института соци-
альной защиты, постулируя возможность регу-
ляции поведения индивида путем обучения его 
правильным, отработанным действиям и поступ-
кам в определенных ситуациях. Главный принцип 
изучаемой теории — доступность социальной 
помощи всем нуждающимся гражданам в рамках 
индивидуальных и групповых консультаций [Лы-
гина 2020]. 

Витально-ориентированная теория предпола-
гает принятие человека как биосоциального су-
щества, которое стремится удовлетворить свои 
потребности во всех сферах жизнедеятельности 
[Гуслякова 2006, 65]. Социальный работник в дан-
ной теории стремится пополнить его «жизненные 
силы» путем реабилитации. 

Ролевая модель имеет особое место в практике 
социальной работы, несмотря на то, что в данной 
модели проявляются некоторые компоненты со-
циологического знания. Деятельность социаль-
ного работника базируется на психологическом 
знании. Социальная работа, оказание социаль-
ной помощи должны осуществляться исходя из 
их понимания роли личности в обществе в целом, 
в группе. Изучение ассоциативного поведения 
человека должно осуществяляться исходя из мо-
делей и схем поведения, воспроизводящихся ин-
дивидуально-личностным сознанием [Холостова 
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2019, 34]. Следовательно, социальный работник 
должен отчетливо знать и различать возможно-
сти выполнения индивидом определенной роли 
и возможности отклонения от ее выполнения.  

Рационализированная теория, или эвохомо-
логический подход, представляет собой большой 
интерес в контексте педагогизации социальной 
работы. В соответствии с данным подходом, ква-
лифицированный специалист, обладающий опре-
деленным уровнем знаний в состоянии оказать 
эффективную помощь маргинальным группам 
населения.

Заключение 
После проведенного анализа мы можем на-

блюдать эволюции теории социальной работы в 
России под влиянием различных доминирующих 
теорий и подходов. Также можно определить, что 
ряд ученых стремится развивать теоретические 
направления социальной работы, которые связа-
ны с реальной жизнью, и которые можно приме-
нить в практике социальной работы. Как показа-
ли результаты анализа, каждая из теоретических 

моделей не всегда дает возможность всесторон-
не изучить социальное явление, проблемы кли-
ентов. В этой связи мы находим целесообразным 
рассматривать их как взаимодополняющими друг 
друга концепциями. Так как в рассмотренных мо-
делях социальной работы можно выделить ряд 
сходств, отражающих современные тенденции 
оказания социальной помощи: направлены на 
борьбу с иждивенческим настроением уязвимых 
групп населения, на активизацию его жизненных 
сил, ответственности за свою жизнь. 

Однако разнообразие теоретических методов 
и подходов к решению проблем клиента ставят 
в затруднительное положение специалистов, 
так как отсутствуют четкие предписания, резуль-
таты эффективности применения тех или иных 
подходов. Поэтому специалисты ориентируются 
на профессиональный опыт или предписания, в 
рамках которых функционирует их учреждение, 
что в свою очередь не всегда гарнирует положи-
тельное решение проблем клиентов.
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