
благотворительной деятельности, а также изучение благотворительности и 
спонсорства как инновационных видов деятельности в социальной работе. 
Их анализ предполагает рассмотрение современных форм организации бла
готворительной деятельности, программ и принципов деятельности благо
творительных объединений, их кадрового обеспечения. Важное место при
надлежит также освоению материала, раскрывающего значение благотвори
тельности для профессиональной социальной работы, механизмы взаимо
действия профессиональной социальной работы с общественными организа
циями и представителями бизнеса.

Таким образом, изучение благотворительности в качестве учебной 
дисциплины, несомненно, будет способствовать развитию профессиональ
ной социализации социального работника, выступающего одним из основ
ных проводников изменений социальной политики.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Известно, что социальная работа представляет собой систему, объе
диняющую три составных элемента данного феномена: социальную работу 
как науку, социальную работу как учебную дисциплину и социальную рабо
ту как специфический вид деятельности. В чем же есть специфика социаль
ной работы как вида деятельности? Каким образом возможен анализ соци
альной работы с точки зрения деятельностного подхода? В данной статье 
сделана попытка дать ответы на эти вопросы.



Деятельность -  это способ воспроизводства социальных процессов, 
самореализации человека, его связей с окружающим миром [6]; это осознан
ная целенаправленная активность, в ходе которой предмет превращается в 
продукт; это и фундаментальный способ бытия человека, воплощающий в 
себе его разумность, активность [10]. Применительно к социальной работе 
можно использовать определение П.Д.Павленка, согласно которому деятель
ность -  это способ существования и развития действительности, проявление 
социальной активности, целенаправленное отражение и преобразование ок
ружающего мира [9].

Деятельность охватывает все формы человеческой активности (эко
номическая, политическая, духовная деятельность) и все сферы жизнедея
тельности человека. Деятельность можно выразить и как способ понимания 
социальности. В деятельности вещи человеческого мира показывают свои 
социальные значения. Деятельность в то же время -  это специфическое от
ношение человека к действительности, которое отражает активный и творче
ский потенциал личности, осуществляется в рамках определенных социо
культурных условий и представляет собой сложной многомерное образова
ние. Единицей деятельности выступает действие.

Социальная работа -  это не просто деятельность, это, безусловно, дея
тельность социальная. Социальная деятельность -  это ориентированная на 
социальную сферу в целом, на реализацию социальных аспектов всех других 
видов деятельности.

Социальная деятельность базируется на различных элементах:
• национально-географический аспект, который говорит об ограни

чении социальной работы как деятельности рамками учреждения, общности 
людей, муниципалитета, региона, страны;

• политический аспект, в соответствии с которым условия осущест
вления практической деятельности в социальной работе определяется поли
тической организацией общества;

• социально-экономический аспект, согласно которому социальное 
согласие в любой группе или стране зависит от справедливого распределе
ния имеющихся ресурсов;

• культурный аспект, основанный на взаимном уважении традиций и 
культурных норм отдельных людей, семей, социальных групп и институтов;

• духовный аспект, регулирующий систему ценностей, морально- 
этических норм, идеалов, философских убеждений, существующих в обще
стве, в целом, или принадлежащих его представителям.

Вспомнив, что элементом деятельности является действие, можно 
предположить аналогичную схему и применительно к социальной деятель
ности. В связи с этим теоретической основой данного вопросам может слу
жить концепция социального действия Макса Вебера. «Социальным дейст
вием, -  говорит он, -  надо называть такое, которое по своему смыслу, подра
зумеваемому действующим или действующими, отнесено к поведению дру
гих и этим ориентировано в своем протекании» [3, с. 13].



Социальное действие предполагает два момента: а) субъективную мо
тивацию индивида или группы; б) ориентацию на другого (на других), без 
которого действие не может называться социальным. Следовательно, соци
альная деятельность представляет собой особый вид деятельности, регули
рующий отношения человека с окружающим его миром.

Частным проявлением социальной деятельности выступает социаль
ная работа -  деятельность, направленная на оказание помощи, социальной 
поддержки, социальной защиты людей, создание нормальных условий их 
жизнедеятельности.

В социальной работе как практическом виде деятельности существует 
несколько различных аспектов; она может рассматриваться как:

• профессиональная деятельность, выполняемая лицами, получив
шими профессиональную подготовку, прослушавшими в соответствующем 
учебном заведении официальный курс по теории и практике социальной ра
боты [11]; профессиональная деятельность оказания помощи инвалидам, 
группам и общинам, усиление или возрождение их способности к социаль
ному функционированию и созданию благоприятных общественных условий 
для достижения этих целей [1];

• интегрированный универсальный вид деятельности, направленный 
на удовлетворение потребностей в равной степени как индивида, так и обще
ства [7];

• профессиональное содействие людям в успешном разделении их 
жизненных проблем посредством осуществления социальных перемен, вы
свобождения и развития ресурсов человека и его социального окружения [4].

Анализируя социальную работу как вид социальной деятельности, 
можно использовать системный и морфологический методы, предложенные 
М.С.Каганом. Так, говоря о структуре деятельности, М.С.Каган отмечает, 
что с точки зрения системного подхода в нее включаются следующие эле
менты: субъект, наделенный активностью и направляющий ее на объекты 
или на других субъектов; объект, на который направлена активность субъек
та. Если же применить морфологический подход, то тогда, выделив преобра
зовательную, познавательную и ценностно-ориентационную деятельности 
можно говорить о субъекг-субъектных отношениях в социальной работе [5].

Исходя из этого, получается, что единицей деятельности в социальной 
работе может выступить то, что М.Вебер назвал «общностно- 
ориентированным действием» [2, с. 509] -  то есть такой ситуацией, когда 
действия индивида субъективно осмысленно соотносятся с поведением дру
гих людей.

Существуют ценности, которые лежат (должны лежать) в основе дея
тельности специалистов в области социальной работа и тем самым опреде
ляют ее специфику [8]:

• главнейшей заботой общества является индивид;
• между индивидами в обществе существует взаимозависимость;
• индивиды взаимно ответственны друг перед другом;



• есть человеческие потребности, общие для каждого в отдельности, 
и все же каждый существенно отличается от других;

• существенным признаком демократического общества является 
полная реализация личностного потенциала каждого и предположение о его 
социальной ответственности за активное участие в жизни общества;

• общество ответственно за обеспечение индивида средствами пре
одоления или предотвращения препятствий на пути к его самореализации.

Таким образом, социальная работа по своей сути действительно пред
ставляет специфический вид социальной деятельности, носящей субъект- 
субъектный характер, предполагающей творческую активность и имеющей 
свою внутреннюю особую структуру.
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И. Ф.Давлеткирова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ИМИДЖА 
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Специалист социальной работы в своей деятельности преследует цели 
регуляции социальных отношений, приведения их в соответствие с требова
ниями современного цивилизованного общества, повышения их разумности, 
гуманности, укрепления связей между отдельными личностями, группами и 
государствами в целом, оказания посильной (материальной, юридической, 
психологической и т.д.) помощи. Для эффективного достижения этих целей 
необходимо формирование доверительных отношений между специалистом 
и обратившимся в социальную службу клиентом посредством аттракции,


