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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация: в статье ставится вопрос о профессиональной подготовке социальных ра-

ботников с опорой на принцип непрерывности. На основе личного опыта автора, работающе-

го в течение многих лет в системе подготовки кадров для социальной сферы,  рассматрива-

ются проблемы подготовки социальных работников как в системе базового вузовского фор-

мата, так и в системе дополнительного образования. Базой для анализа и обобщения стали 

тексты выпускных квалификационных работ студентов Санкт-Петербургского государствен-

ного института психологии и социальной работы; материалы выступлений социальных ра-

ботников и руководителей социальных служб на научно-практических конференциях; опыт 

работы в попечительских советах социальных служб и методических объединений. Значи-

мость продолжения базового образования социальных работников повышается по мере более 

четкой институциализации социальной сферы, дифференциации запросов получателей соци-

альных услуг, увеличения заинтересованности социальных работников не только в профес-

сиональном совершенствовании, но и в личностном росте, в самореализации в сфере соци-

альной помощи населению. Автор делает вывод о необходимости разработки концепции свя-

зи базового и дополнительного профессионального образования социальных работников, 

призванной обеспечить ориентацию в постоянно изменяющейся ситуации и способность 

гибко реагировать  на многообразие и вариативность профессиональных задач.           
Ключевые слова: социальный работник, система непрерывного образования, дополни-

тельное образование, получатели социальных услуг, социальная сфера. 

 

Lebedeva S. 

 

PROBLEMS OF TRAINING OF A SOCIAL WORKER  

IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING 

 
Abstract: the article focuses on the problems of professional training for social workers with 

reliance on the continuity principle. On the basis of the author’s personal experience who has been 

working during a number of years in the system of training staff for social sphere, the problems of 

training for social workers are viewed both in the system of basic higher institutions format and in 

the system of additional education. The texts of graduate qualification papers of the students study-

ing at St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, the proceedings of presenta-

tions of social workers and heads of social services at the scientific-practical conferences, working 

experience in guardian boards of social services and methodological associations served as the 

foundation for the analysis and generalization. The significance of continuation of basic education 

for social workers is increasing due to institutionalization of social sphere, differentiation of de-

mands of social service recipients, increasing interest of social workers not only in professional de-

velopment but also in personal growth and self-realization in the sphere of social aid. The author 

makes the conclusion about the necessity of creating the concept of connections between basic and 
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additional professional education of social workers in order to perform effectively in the constantly 

changing situation and show enough flexibility to face diversity and variety of professional chal-

lenges. 

Key words: social worker, the system of lifelong learning, additional education, social 

sphere, social service recipients.  

 

Динамизм общественной жизни, социокультурные и образовательные рис-

ки, деинституциализация семьи, негативные разрушительные явления в моло-

дежной среде, с одной стороны. С другой − новые прогрессивные социальные 

явления, опирающиеся на модели творчества, включающие опыт классических 

школ, перерастающих в междисциплинарные с исследовательскими, социаль-

но-информационными,  координационными функциями. Все это ставит перед 

системой образования социальных работников новые задачи и раскрывает но-

вые перспективы [1]. Социальный работник включен в современную систему 

образования, которая может характеризоваться со следующих позиций: 

  укрепляются цели и ценности образования, связанные с поиском путей 

и механизмов их трансляции в общекультурные ориентиры человека; 

 усиливается ориентация на реализацию потребностей человека, в связи с 

чем расширяется спектр образовательных услуг, связанных с выбором путей 

самообразования и самореализации; 

 появляются практики, признающие компетентности, полученные вне си-

стемы формального образования и требующие новых форм получения допол-

нительных знаний и умений (школы третьего возраста, студии арт-терапии и 

др.); 

 развивается содержание образования, приближенного к практике дея-

тельности социальных групп, к их реальным инициативам и стандартам; 

 возникают потребности в использовании информационно-

коммуникативных технологий, приближенных к практической  деятельности и 

практическому обучению социальных работников. 

Система подготовки отечественных кадров социальной сферы и особенно 

кадров социальных работников в сравнении с подготовкой кадров других от-

раслей сложилась сравнительно недавно (четверть века) и имеет определенную 

специфику. В институциональном отношении социальная работа как предмет 

научной теории, как учебная дисциплина и реальная практическая деятельность 

находится в стадии становления. В теоретическом плане на нее оказывали вли-

яние такие зарубежные модели, как скандинавская, немецкая, американская [2]. 

В то же время в практическом аспекте осуществлялась опора на отечественный 

опыт, особенно опыт организации благотворительности, добровольчества, кол-

лективных инициатив, связанных с многонациональными традициями и куль-

турно-историческими ориентациями. 

Нормативно-правовая база, направленная на создание рассматриваемой 

отрасли и заложившая основы ее развития, постоянно совершенствуется. «Фе-

деральный закон об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 2013 г. [3] не только четко обозначил формат социальных учре-

ждений, но и определил перечень социальных услуг для определенных групп 
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населения, а также основные требования к их реализации. Достижения в обла-

сти развития социальной защиты населения как отрасли, опирающейся на ши-

рокий спектр научных исследований, научно-исследовательских, научно-

методических и научно-практических центров, связанных с разработкой инно-

вационных направлений теоретического характера и инновационных практик 

социальной деятельности, расширили возможности для гуманизации социума и 

общекультурных ориентаций населения. В связи с реализацией данного закона 

определен комплекс специалистов с требованиями к уровню их компетенции, 

что актуализирует проблему целенаправленной подготовки кадров в системе 

непрерывного образования, ориентированную на приоритеты обучающегося 

сообщества [8].  

Система подготовки кадров социальной сферы, начиная с 1990-х гг., 

предусматривала выпуск специалистов, которые в формате общей очной подго-

товки обучались пять лет, в заочной форме обучения – 6 лет. При переходе на 

многоуровневую систему подготовки социальных работников обучение в фор-

мате бакалавриата сократилось до четырех лет в очной форме, что, по мнению 

преподавателей, негативно сказалось на формировании уровня профессиональ-

ной компетентности студентов не только в плане знания теоретических основ, 

но особенно в аспекте практической деятельности. В первую очередь, речь идет 

о готовности выпускников вуза к включению в многообразные направления со-

циальной работы с населением групп риска, прежде всего нуждающихся в со-

циальной поддержке. 

В соответствии с должностными обязанностями социальный работник 

специализированных служб должен гибко реагировать на запросы получателей 

социальных услуг. Однако, даже будучи бакалавром, он далеко  не всегда  об-

ладает достаточными для этого компетенциями. Это обстоятельство ставит 

начинающего социального работника в позицию, которая побуждает его к ре-

флексии, самооценке, переоценке своей профессиональной компетентности, за-

ставляя обращаться к системе дополнительного образования с целью повысить 

профессионально-личностный уровень. 

Анализ выпускных квалификационных работ студентов Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной работы; 

выступлений социальных работников и руководителей социальных служб на 

конференциях; работа в попечительских советах социальных служб и методи-

ческих объединений позволяет выделить приоритетные профессиональные за-

просы начинающих социальных работников, продолжающих свое обучение в 

системе дополнительного образования. Среди них: 

 углубление знания о социальных группах риска (социально-

психологическая характеристика конкретных групп, нормативно-правовая база 

их социального обслуживания, способы социализации или ресоциализации, 

обоснование потребностей в социальных услугах, специфика правового, соци-

ально-психологического и других видов сопровождения в целях повышения ре-

абилитационного потенциала); 
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 комплексная информация о многоаспектной социальной сфере региона, 

месте и функциях конкретных социальных учреждений в развитии инноваци-

онной деятельности по социальному обслуживанию граждан; 

 развитие резервов не только для профессионального роста, но и для 

личностного развития, овладение методами работы в системе «чело-

век−человек», поиск путей самореализации в практической деятельности. 

Последняя позиция чрезвычайно актуальна, так как наиболее мотивиро-

ванные на профессию специалисты отмечают, что наибольшие трудности они 

испытывают не столько в процессе выполнения исполнительско-регулятивных 

функций, которые доминируют в деятельности социальных структур, сколько в 

общении с получателями социальных услуг, имеющими индивидуальные по-

требности. На этом фоне тревогу вызывает излишняя активизация дистанцион-

ных форм работы преподавателей со студентами. Она резко снижает потенциал 

живого общения, которое всегда выступало в качестве модели будущего про-

фессионального взаимодействия социального работника с получателем соци-

альных услуг.    

В последнее десятилетие систематические опросы специалистов социаль-

ной сферы, ориентированных на получение дополнительного образования, вы-

являют целый ряд типовых проблем в их работе. На одно из первых мест ста-

вятся трудности общения (от 50 % до 65 %) с лицами пожилого возраста и ро-

дителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Они обусловлены 

тем, что для пожилых людей характерен негативизм, неадекватные или защит-

ные реакции в ситуациях, когда социальный работник стремится повысить ка-

чество их жизни, выработать согласованные общие ценности в ситуациях взаи-

модействия и взаимопонимания [6, с. 58−64]. Помимо этого, в ситуациях обес-

печения пожилых людей социально-культурными услугами в Санкт-Петербурге 

необходимо учитывать их общий культурный уровень. Например, в некоторых 

отделениях комплексных центров социального обслуживания населения (отде-

ления временного пребывания, медико-социального обслуживания, досуговое и 

др.) до 79 % получателей социальных услуг составляют люди с высшим или 

средним специальным образованием. У многих людей  пожилого возраста, 

имеющих проблемы со зрением, очень высок уровень внимания к своим социо-

культурным потребностям. По данным опроса Всесоюзного общества слепых 

Санкт-Петербурга, 138 пожилых инвалидов по зрению в возрасте до 70 лет 

(71,7 %) хотели бы принимать участие в художественно-творческой деятельно-

сти. Подавляющее большинство (84,7 %) указали, что их вкусы в области куль-

туры и искусства разделяют близкие и родные. Не удивительно, что 83,9 % за-

явили о том, что не считают себя одинокими людьми [7, с. 18−19]. В связи с 

этим целесообразно ставить вопрос о необходимости подготовки  социальных 

работников к взаимодействию с получателями социальных услуг  в нестандарт-

ных ситуациях. 

Социальные работники отмечают, что в общениях с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья достаточно часто они обнаруживают 

две тенденции. Или эти родители полностью стремятся закрыться, никого не 

пускать в решение проблем семьи и особенностей взаимоотношений с ребен-
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ком, пытаются ограничиваться лишь формальными контактами с работниками 

центра. Или родители выступают в роли профессионально знающих все об осо-

бенностях своего ребенка и его здоровья и хотят «диктовать», какие виды услуг 

и виды помощи необходимо оказать семье. И в том и в другом случае общение 

с родителями, характеризующимися неконструктивным поведением, требует от 

социального работника глубоких социально-педагогических знаний и умений 

владеть современными технологиями общения. Рассмотрение перечисленных 

проблем так или иначе включено в систему вузовской подготовки, но на соот-

ветствующие темы отведено недостаточное количество часов. 

В то же время необходимо отметить и положительные моменты. Ряд роди-

телей, имеющих детей с ОВЗ, стоят на передовых педагогических позициях и 

выступают инициаторами практики деятельности благотворительных и добро-

вольческих организаций, направленной на работу с детьми, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья.  Деятельность многих некоммерческих органи-

заций несет в себе гуманистический импульс инновационности. Карнавалы, 

праздники, театральные представления, в которых непосредственно участвует 

эта категория детей и их родители, предлагают обществу новые цивилизацион-

ные образцы активной творческой интеграции.  

Такая конструктивная практика, безусловно, должна подвергаться рефлек-

сии, более глубинному изучению со стороны социального работника и служить 

одним из оснований для выбора пути его дальнейшего профессионального и 

личностного совершенствования. Однако возникает вопрос: насколько полу-

чивший высшее образование специалист готов к подобной профессиональной 

рефлексии?  

При построении программ дополнительного образования необходимо учи-

тывать актуальные тенденции в развитии потребностей разных категорий насе-

ления, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Так, более 12 лет на 

базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социаль-

ной работы в условиях арт-терапевтической студии реализуются программы 

дополнительного образования, где прошли обучение слушатели, работники со-

циальной сферы по программам арт-терапии: изо-терапия, музыкотерапия, иг-

ротерапия. В этой программе приняло участие более 600 слушателей, из кото-

рых подавляющее большинство составляли работники реабилитационных 

учреждений, более 30 % − социальные работники. Посещали занятия также 

психологи и руководители социальных и социально-реабилитационных струк-

тур [4].  

Однако, пройдя обучение по программам дополнительного образования, 

некоторые слушатели стремятся к дальнейшему повышению своей квалифика-

ции, связанному уже не только с содержанием профессиональной деятельности, 

но с развитием профессионально значимых качеств личности. Изучение по-

требностей выпускников СПбГИПСР, осваивающих программы дополнитель-

ного образования после нескольких лет практической работы (2−4 года), пока-

зало, что содержание занятий они выбрали исключительно из-за личностных 

проблем, с которыми столкнулись в процессе практической деятельности в ста-

тусе социального работника. Определенная неудовлетворенность социальной и 
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профессиональной жизнью заставила их поставить перед собой задачу приоб-

рести умения, обеспечивающие: 

 более успешную социальную адаптацию в профессиональной среде, 

преодоление робости и неуверенности в работе с коллегами и родителями де-

тей, которых они сопровождают; 

 гармонизацию внутреннего состояния, поиск оптимального состояния, 

равновесие, которое обеспечивается их творческим развитием и в котором они 

испытывают потребность; 

 формирование нового взгляда на самого себя, принятие самого себя, 

раскрытие потенциальных возможностей для творчества; 

 удовлетворенность от процесса творческих поисков, которые позволяют 

найти в себе новые резервы для развития личности. 

Новый образовательный стандарт ставит новые проблемы не только перед 

базовым, но и перед дополнительным образованием, касающиеся развития лич-

ности как субъекта творческой деятельности [5]. В связи с этим перед системой 

образования социальных работников встает ряд новых задач, таких как: 

 выявление доминирующего спектра потребностей, мотивов, устремле-

ний  личности, стремящейся работать в социальной сфере; 

 умение определять личностно-развивающий потенциал профессиональ-

ной деятельности в социальной сфере для конкретного обучающегося;   

 ориентация будущего специалиста  на социальные взаимодействия в 

разных социальных сферах; 

 способность поддерживать активные действия обучающегося по  соци-

альному выбору, его стремление к творческому обновлению форм и методов 

социальной работы, готовность адекватно оценивать  собственные практиче-

ские достижения, искать резервы профессионального развития и личностного 

роста. 

Для успешного решения этих задач необходима разработка концепции свя-

зи (преемственности) базового и дополнительного профессионального образо-

вания социальных работников, призванная обеспечить понимание постоянно 

изменяющейся ситуации и способность гибко, адекватно реагировать  на мно-

гообразие и вариативность профессиональных задач.           
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