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УДК 364.01 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Маева Л.В. 

Научный руководитель: канд. культурологии Быкасова Л.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

Статья посвящена изучению проблемы формирования личности специ-

алиста социальной работы. Рассматриваются инструменты реализации цен-

ности человека, а также гуманистические и аксиологические основания про-

фессии социального работника. 

Ключевые слова: социальная работа, профессиональная подготовка, лич-

ность специалиста, личностные качества, профессионализм, компетентность. 

Профессиональная подготовка специалиста социальной работы, осу-

ществляемая в рамках высшего учебного заведения, должна преследовать 

цель приобретения будущим специалистом профессионализма в широком 

смысле, т.е. быть ориентированной на присвоение им не только профессио-

нально необходимых знаний и навыков, формирование профессионального 

образа и стиля мышления, но и на становление и совершенствование про-

фессионально значимых личностных качеств [3]. Это требование к содержа-

нию профессиональной подготовки обусловлено тем, что в социальной рабо-

те профессионально-этическая и аксиологическая компетентность являются 

неотъемлемыми составляющими профессионализма специалиста. 

Человек признан высшей ценностью современной цивилизации, посколь-

ку именно он и его благо являются, согласно гуманистическим воззрениям, при-

знаваемым мировым сообществом в качестве базового социально-философского 

учения, основным критерием оценки всех социальных систем, в связи с чем 

важнейшим критерием этической ценности деятельности является благополу-

чие, благоденствие человека, понимаемое в самом широком смысле слова и 

включающее в себя биологические, социальные и духовные компоненты. 

Инструментом для реализации ценности человека являются знания и 

навыки специалиста, нормы, принципы и ценности профессионально-

этической системы, а также профессионально-значимые черты личности 

специалиста, выступающие в роли инструментальных ценностей [2]. В рам-

ках этико-аксиологической подготовки и воспитания личности специалиста 
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значительное внимание должно быть уделено формированию его иерархии 

ценностей. В этом отношении необходимым является усвоение и присвоение 

им системы профессионально-этических ценностей, главными из которых 

являются ценность человека и общества. 

Значимость и глубина воздействия социального работника на клиента, 

общество, направление и темпы социального прогресса говорят о том, что 

подобная миссии не может быть возложена на каждого желающего и не 

каждый социальный работник в состоянии ее ответственно и эффективно 

выполнять. Гуманистические и аксиологические основания профессии, вы-

сокая значимость ее результатов для человека и общества обусловливают 

предъявление высоких требований не только к профессиональным знаниям и 

навыкам специалиста, но и к качествам его личности, проявляющимся в его 

профессиональном поведении, деятельности и отношениях.  

Нравственное сознание социального работника содержит три необхо-

димых компонента: нравственные знания, нравственные убеждения и нрав-

ственная потребность [4]. 

Нравственные знания. Основы знаний об этике, морали и нравствен-

ности, в том числе и в области профессиональной деятельности, социальный 

работник получает в процессе обучения в среднем специальном, высшем 

учебном заведении или на курсах повышения квалификации. В ходе занятий 

будущий специалист постигает сущность нравственности, получает сведения 

о ее содержании и функционировании в обществе, системе ее требований и 

санкций за отклонение от установленных норм, сравнивает собственные 

нравственные нормы с профессиональными, социально значимыми и кор-

ректирует свою нравственную позицию. 

Формирование и развитие высокой нравственности, попытки сделать 

ее органичным, неотъемлемым свойством своей личности требуют от специ-

алиста не только знаний, но и постоянной, в течение всей трудовой деятель-

ности работы над собой. 

Нравственные убеждения – это основанная на опыте и знаниях уве-

ренность социального работника в справедливости требований профессио-

нальной морали. Нравственные убеждения являются более высокой ступе-

нью развития личности специалиста, его сознания, поскольку основаны на 

глубокой и всесторонней оценке личностью известных ей моральных норм, 

проверке их социальной практикой, жизненным и профессиональным опы-

том, их внутреннем одобрении и органичном приятии как единственно пра-

вильных и возможных. 

Нравственная потребность – наивысшая степень нравственного со-

знания социального работника. Она характеризуется наличием моральной 

потребности в соблюдении требовании профессиональной этики.  

Процесс формирования морального и ценностного сознания должен 

быть ориентирован не столько на приобретение специалистом знаний в об-

ласти этики и аксиологии, сколько на формирование его ценностных и мо-
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ральных убеждений и потребностей, достаточно жестко детерминирующих 

его деятельность. 

Размышляя о слагаемых профессиональной подготовки социального 

работника,  следует отметить такие качества, как профессионализм и компе-

тентность [2]. Любой специалист, работающий с людьми, должен быть не 

только высокопрофессиональной, но и талантливой личностью. Эта позиция 

нашла свое отражение в работах И. Атватера, Л.П. Примака. Тем более это 

касается социального работника. 

В социальной работе, как нигде, необходим профессионализм и компе-

тентность. Она требует динамизма, индивидуальности, быстрой адаптации к 

изменившейся ситуации. 

Э.Ф. Зеер выделяет следующие самодвижения личности к вершинам 

профессионализма: 

1) оптация (желание) – это осознанный выбор профессии; 

2) профессиональная подготовка – это приобретение опыта теоретиче-

ской  и практической деятельности; 

3) профессиональная адаптация – освоение новой профессиональной  

роли, умение самостоятельно осуществлять  профессиональную деятель-

ность; 

4) профессионализация – квалифицированное выполнение профессио-

нальной деятельности; 

5) профессиональное мастерство – творческое раскрытие личностных 

качеств в профессиональной деятельности [1, С. 25-26]. 

Профессионализм в социальной работе складывается на основе лич-

ностных и профессиональных качеств. Для этого необходимо решение сле-

дующих условий: 

1) развитие личностного интереса к выбранной профессии; 

2) формирование профессионально-мотивационной установки на дея-

тельность; 

3) формирование профессионально-личностной «Я – концепции» [5]. 

Таким образом, профессионализация – важнейший этап жизни челове-

ка, связанный с решением профессионального самоопределения и професси-

ональной адаптации. На социального работника возлагается особая миссия, 

выполнить которую он может только при условии формирования особых 

личностных качеств. Богатство его личности приобретает общественную 

значимость, становится условием развития как производственных, так и со-

циальных отношений. 

Следует обратить внимание на гуманитарную образованность соци-

альных работников. У Достоевского есть высказывание, суть которого со-

стоит в том, что гуманитарная развитость облегчает человеку освоение лю-

бой профессии. О верности этого утверждения свидетельствуют многие фак-

ты, примеры из жизни великих людей. Гуманистические ценности должны 

составлять основу его мировоззренческих позиций. Кредо социального ра-
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ботника – это: 

1)бережное сохранение и воспроизводство духовных ценностей; 

2) социальная защищенность; 

3) забота о здоровье людей; 

4) экологическая безопасность. 

Недостаточная востребованность гуманитарного знания негативно ска-

зывается на развитии человека. Благодаря гуманитарным знаниям человек 

приобретает возможность вбирать в себя различную информацию, подвер-

гать ее чувственной и рациональной обработке. Эти знания выступают важ-

нейшими условиями деятельности социального работника. 

Следующее важное слагаемое для формирования имиджа заключается 

в том, что каждый социальный работник должен быть психотехнологом [6]. 

Психотехнология – это наука о практическом использовании психоло-

гических техник управления людьми. Психотехнология реализуется в обще-

нии и представляет собой систему взаимосвязанных, внутренне мотивиро-

ванных психотехник, которые опираются на анализ общения и личностного 

совершенствования. 

Социальный работник должен добиваться личного и профессиональ-

ного роста, поскольку социальная работа была и остается одной из самых 

трудных профессий. 

Процесс оказания помощи людям, связанный с изменяющейся средой, 

требует, чтобы социальный работник находился в гармонии с миром. 

Невозможно быть чутким к клиенту и творческим работником, взаи-

модействовать с широким кругом клиентов, имея узкий, непрофессиональ-

ный взгляд на жизнь. Поэтому следует непрерывно добиваться своего роста 

и развития и в качестве личности, и в качестве профессионала. 

Сохранять нейтралитет, не проявляя при этом безразличия и незаинте-

ресованности, может только достаточно искусно балансирующий социаль-

ный работник, обладающий профессиональной объективностью и эмоцио-

нальной беспристрастностью. При этом нельзя, конечно, допускать недоста-

точной заинтересованности в делах клиента, что проявляется в неумении 

(нежелании) пробудить его энергию, в худшем случае у клиента пропадает 

желание проявлять эмоциональную энергию, необходимую для изменения 

или разрешения своих сложных житейских ситуаций. Кроме того, професси-

ональная объективность важна для сохранения психического здоровья соци-

ального работника. Эмоциональная беспристрастность необходима для под-

держания собственной независимости и способности эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Социальный работник профессионально помогает людям, поэтому он 

должен иметь навыки саморегуляции, самоорганизации, так как они являют-

ся основой самосовершенствования и профессионального роста. 

В качестве основных факторов, оказывающих наиболее существенное 

влияние на формирование личности специалиста, следует выделить такие, как: 
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1) среда (социальная и профессиональная); 

2) воспитание; 

3) самосовершенствование. 

Для решения профессионального выбора необходимо сформировать 

вектор личностно-профессиональной цели: 

1) чего человек ожидает от своей профессии; 

2) что следует предпринять, чтобы добиться успеха в профессиональ-

ной деятельности; 

3) что необходимо сделать, чтобы реализовать личностные качества и 

интересы. 

Социальный работник должен формировать особые личностные качества. 

В процессе формирования личности социального работника, ведущая 

роль принадлежит профессиональному воспитанию. Профессиональное вос-

питание может осуществляться в трудовой и общественной жизни – это эмпи-

рический подход. Профессиональное воспитание также является результатом 

подготовки квалифицированных специалистов – социальных работников. 

Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на созна-

ние и поведение человека с целью формирования определенных установок, 

понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходи-

мые условия для его развития, подготовки к общественной жизни и произво-

дительному труду. 

Профессиональное воспитание социальных работников включает в себя 

профориентацию, овладение профессией, начало самостоятельной трудовой де-

ятельности, непрерывное повышение квалификации и наставничество. Воспита-

тельная функция собственно учебного заведения состоит в создании условий, 

при которых процесс образования (включающий воспитание, обучение, разви-

тие) превращается в процесс самообучения, самовоспитания, саморазвития. 

Таким образом, именно уровень развития мировоззрения, степень 

сформированности системы взглядов на мир, общество, самого себя, глубина 

убеждений определяют выбор человеком места в жизни, отношение к труду 

и к себе как к субъекту профессиональной деятельности. 
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Данная статья посвящена выявлению прецедентных феноменов, кото-

рые используются для формирования образа коронавируса. Распространяясь 

в Интернете, они принимают форму юмористического креализованного тек-

ста, задача которого уменьшить неопределенность и придать смысл новому 

социальному явлению. 

Ключевые слова: коронавирус, эпидемия, прецедентность, креализо-

ванный текст, интернет. 

В настоящее время распространение коронавируса (COVID-19), при-

нимающее характер пандемии, в значительной степени определяет нашу 

жизнь в сфере политики, экономики и повседневности. Происходящие изме-

нения и ожидаемые последствия события требуют от социального исследо-

вателя адекватных и своевременных интерпретаций.  

Мысль о том, что болезнь не сводится только к натуральным, организ-

менным событиям и представляет собой некоторую субъективную реаль-

ность и социальный конструкт, дискурсивно формирующийся из образов и 

текстов, не нуждается в особых доказательствах [8]. В случае коронавируса 

обществом еще только начинает вырабатываться специальное знание об 

эпидемии, совокупность текстуальных воплощений которого формирует ме-

дийный дискурс эпидемии [5]. В течение нескольких дней появилось боль-

шое количество анекдотов и других юмористических текстов о текущей си-

туации, которые можно рассматривать как важный отклик общества на рас-

пространение вируса. Отметим, что юмористическая реакция возникает по-

сле каждого значимого политического и социального потрясения, позволяя 


