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Рассматривается значимость профессионально-личностных качеств социального работника. 

Представлены разные позиции относительно требований к профессиональным и личностным качест-

вам социального работника. Анализ сущности социальной работы показывает, что профессиональный 

социальный работник должен быть носителем этических и квалификационных стандартов, касающих-

ся отношений между людьми, между людьми и социумом, отношений в семье, в трудовом коллективе, 

общине, других сферах жизнедеятельности людей. К претендентам на профессиональную деятель-

ность в области социальной работы предъявляется целая система требований: их практическому опы-

ту, психологическим качествам личности, общему и физическому развитию. Выявляются составляю-

щие готовности к профессиональной деятельности, в частности, определена мотивационная сфера бу-

дущего социального работника, обеспечивающая развитие духовно-нравственных качеств, включаю-

щих умственную, волевую и эмоциональную стороны личности студентов, влияя в свою очередь на 

все стороны последующей профессиональной деятельности. С позиции деятельностного подхода вы-

деляются необходимые умения социального работника: аналитические, конструктивные, исполни-

тельские, учитывающие профессионально-личностные качества. 
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сиональной деятельности; социальная диагностика; должностные обязанности специалиста по соци-

альной работе; основные мотивы, актуализирующие профессиональную деятельность. 

Анализ сущности социальной работы 

показывает, что профессиональный социаль-

ный работник должен быть носителем этиче-

ских и квалификационных стандартов, ка-

сающихся отношений между людьми, между 

людьми и социумом, отношений в семье, в 

трудовом коллективе, общине, других сферах 

жизнедеятельности людей. 

Изучение практики социальной работы в 

России и за рубежом показало, что к претен-

дентам на профессиональную деятельность в 

области социальной работы предъявляется 

целая система отраженных в образователь-

ных стандартах требований к практическому 

опыту, психологическим качествам лично-

сти, ее общему развитию, физическому здо-

ровью, а также (в ряде западных стран) воз-

растным границам для претендентов. 

В этой связи исследователи рассматри-

вают широкий спектр необходимых для про-

фессионала личностных качеств и умений, в 

своей совокупности составляющих образ 

специалиста, готового к профессиональной 

деятельности. 

Вычленяя общие основания исследова-

ний, посвященных анализу личностных и 

духовно-нравственных качеств социального 

работника, можно заключить, что в отечест-

венной специальной литературе наиболее 

целостное воплощение данная проблема по-

лучила в рамках деятельностного подхода, 

базирующегося на работах А.Н. Леонтьева, 

Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и других 
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ученых, позволяющего осуществлять анализ 

разнообразных аспектов профессиональной 

деятельности и вузовской подготовки буду-

щих специалистов. 

И это обоснованно, т. к. сама специфика 

гуманистически ориентированной профес-

сиональной деятельности предъявляет к спе-

циалисту требования, которые относятся, 

прежде всего, к его ценностно-смысловой 

сфере, личностным характеристикам, духов-

но-нравственным качествам, создающим яд-

ро его личности. 

Подчеркнем, что требования к духовно-

нравственным качествам личности социаль-

ного работника нельзя считать «застывшей 

догмой», т. к. они определяются условиями 

культуры современного общества, степенью 

развития социальной работы как профессио-

нальной деятельности, международными 

требованиями к квалификации профессиона-

ла, объективными потребностями развиваю-

щихся социальных служб, а также эффектив-

ностью многовариантного, альтернативного 

решения социальных проблем в условиях пе-

реходного состояния российского общества. 

Большой вклад в изучение и разработку 

профессионально-личностных качеств соци-

ального работника внесли работы С.А. Бели-

чевой, В.И. Бочаровой, С.И. Григорьева,  

Л.Г. Гусляковой, Л.Д. Деминой, И.А. Зимней, 

В.Н. Келасьева, P.M. Куличенко, Л.В. Топче-

го, Т.Д. Шевеленковой, Л.Т. Шинелевой, 

Н.Б. Шмелевой и других российских ученых.  

Значимость профессионально-личност-

ных качеств специалиста подтверждается 

тем, что их перечень зафиксирован в осново-

полагающих документах, признаваемых 

профессиональным сообществом социаль-

ных работников всех стран: Международной 

Декларации этических принципов социаль-

ной работы, Международных этических 

стандартах социальной работы, этическом 

Кодексе Национальной Ассоциации соци-

альных работников США, отечественном 

Кодексе этики социального работника. 

В исследованиях по рассматриваемой 

проблеме представлены разные позиции от-

носительно требований к профессиональным 

и личностным качествам социального работ-

ника: 

– компетентность по широкому кругу 

значимых проблем; 

– высокий уровень общего образования 

и культуры; 

– доброта, любовь к людям, душев-

ность, эмпатия; 

– общительность; 

– умение правильно понять человека; 

– способность поддержать другого и 

стимулировать его на развитие собственных 

сил; 

– гибкость в принятии решений и их 

последующем выполнении; 

– организационные способности. 

Позиция практиков обобщена научным 

коллективом под руководством В.Н. Келась-

ева, наиболее важные личностные качества 

социальных работников сведены ими в сле-

дующие три группы [1]: 

1) профессиональные качества лично-

сти – это высокий профессионализм, компе-

тентность в решении разнообразных соци-

альных проблем, высокий уровень образова-

ния и общей культуры (в т. ч. духовной), 

владение смежными специальностями и зна-

ниями по педагогике, психологии, юриспру-

денции; 

2) гуманистические качества личности – 

это доброта, любовь к людям, душевность, 

доброжелательность, чуткость, отзывчи-

вость, желание принять чужую боль на себя, 

милосердие, человечность, чувство состра-

дания, эмпатия; 

3) социальные качества личности — они 

включают коммуникабельность, умение пра-

вильно понять человека и поставить себя на 

его место, гибкость и деликатность, тактич-

ность в общении, умение слушать, способ-

ность поддерживать другого и стимулиро-

вать его на развитие собственных сил, уме-

ние вызывать к себе доверительное отноше-

ние, организационные способности. 

Особый акцент мы делаем на профес-

сионально-личностные качества специали-

ста, связанные с культурой профессиональ-

ного общения. У профессионалов, обладаю-

щих культурой профессионального общения, 

существует внутренняя система личностной 

регуляции профессиональной деятельности, 

личностного поведения, профессиональных 

отношений с клиентами и коллегами [2; 3]. 

Комплексную разработку профессио-

нально-личностных качеств одними из пер-

вых в России провел научный коллектив под 

руководством С.И. Григорьева в 1991 г., раз-
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работавший профессиограммы социального 

работника. В дальнейшем ее развивали и 

обогащали многие ученые, в т. ч. группа на-

учных работников Исследовательского Цен-

тра проблем качества подготовки специали-

стов под руководством И.А. Зимней [4]. 

В работах научного коллектива И.А. Зим-

ней представлен один из подходов к профес-

сионально-личностным качествам социаль-

ного работника как субъекта профессиональ-

ной деятельности. В соответствии с ним в мо-

дели данного специалиста разграничиваются 

три следующие структурные компонента: 

1) собственно личностные характери-

стики социального работника (одним из оп-

ределяющих критериев здесь является соот-

ветствие гуманистического потенциала лич-

ности данному роду деятельности); 

2) компетентность социального работ-

ника (включает социальные знания и умения 

в конкретной области работы и в тех ее сфе-

рах, которые прямо или косвенно с ней свя-

заны); 

3) умение устанавливать адекватные 

межличностные и конвенциональные отно-

шения в различных ситуациях общения. 

Два последних основания детализируют-

ся в целом ряде умений социального взаимо-

действия, например, умении менять ролевые 

позиции и отношения, умении облегчать об-

щение, умении формировать новые социаль-

ные роли у клиентов и др. 

Опираясь на профессиональные качества 

личности, И.А. Зимняя разработала четырех-

звенную сферу деятельностных и интерак-

тивных характеристик социального работни-

ка. Деятельностные особенности, в свою 

очередь, автор разделила на социально-кон-

венциональные знания и умения; профессио-

нальные знания и умения. 

Социально-конвенциональные представ-

ляют собой знания должностных обязанно-

стей и умение их исполнять: знания норма-

тивно-правовой основы; организации соци-

ально-значимой деятельности среди населе-

ния; социально-правовую защиту интересов 

клиента и соответствующие этим знаниям 

умения (координации деятельности заинте-

ресованных и включенных в данные сферы 

организаций и других; умения оформления и 

ведения документации, контроля за приняти-

ем решений по ней. 

Группа профессиональных предметных 

умений включает в себя выработанные на 

основе знаний умения: диагностирования 

проблем; определения характера требуемой 

психологической помощи на основании зна-

ний основных закономерностей развития лич-

ности и другие, а также сформированность 

навыков профессиональной деятельности. 

Группа деятельностно-ролевых умений 

предполагает сформированность умений: 

устанавливать равноправные отношения (с 

клиентами, коллегами); гибко и произвольно 

менять ролевые и позиционные отношения, а 

также формировать новые социальные роли 

у клиентов. 

В группу коммуникативных особенно-

стей И.А. Зимняя включает коммуникативно-

информационные и социально-перцептивные 

умения. Они предполагают: владение куль-

турой межличностного общения; фасилита-

тивные умения; навыки оптимизации обще-

ния с клиентами, представителями различ-

ных социальных групп. Особенности соци-

ального взаимодействия включают умения: 

координировать социальные связи и отноше-

ния; координировать взаимодействия с раз-

ными клиентами на основе навыков наблю-

дения, отбора и анализа социально-значимой 

информации [5]. 

На основе изучения личностных качеств, 

необходимых специалисту, проведенного 

Т.Д. Шевеленковой, предложен один из ва-

риантов Квалификационной характеристики 

социального работника. Автор выделила 

следующие требования: гуманистическая 

направленность личности; личная и социаль-

ная ответственность; чувство собственного 

достоинства и уважение личности другого; 

эмпатийность; готовность понять другого и 

оказать ему психологическую поддержку, 

эмоционально-позитивная направленность; 

эмоциональная устойчивость; установка на 

психическое здоровье; личностная адекват-

ность по самооценке, уровню притязаний и 

социальной адаптированности [1]. 

Личностные качества социального ра-

ботника разделяют на три группы. К первой 

группе относят психофизиологические харак-

теристики, от которых зависят способности к 

данному виду деятельности. Ко второй – пси-

хологические качества, характеризующие 

социального работника как личность. В тре-

тью группу включены психолого-педагоги-
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ческие качества, от которых зависит эффект 

личного обаяния. 

Качества первой группы отражают пси-

хические процессы (восприятие, память, во-

ображение, мышление), психические состоя-

ния (усталость, апатия, стресс, тревожность, 

депрессия), внимание как состояния созна-

ния, эмоциональные и волевые проявления 

(сдержанность, индифферентность, настой-

чивость, последовательность, импульсив-

ность). 

Ко второй группе относят такие психо-

логические качества, как самоконтроль, са-

мокритичность, самооценка своих поступков, 

а также стрессоустойчивые качества – физи-

ческая тренированность, самовнушаемость, 

умение переключаться и управлять своими 

эмоциями. 

В третью группу включены: коммуника-

бельность (умение быстро устанавливать 

контакт с людьми); эмпатичность (улавлива-

ние настроения людей, выявление их устано-

вок и ожиданий, сопереживание их нуждам); 

аттрактивность; красноречие и др. 

Последняя группа качеств трактуется как 

психолого-педагогическая грамотность. В 

нее входят: педагогическая наблюдатель-

ность, проявляющаяся в умении дать харак-

теристику объекту, выявить его сильные и 

слабые стороны, предположить реакцию 

клиента на оказываемое на него воздействие; 

педагогическое предвидение как умение 

увидеть конечный результат предпринимае-

мых действий; умение провести интервьюи-

рование, создать обстановку безопасности и 

доверия. 

По мнению Е.И. Холостовой, при опре-

делении профессионально-личностных ка-

честв социального работника следует выде-

лять следующие их группы: психофизиоло-

гические; психологические; психолого-педа-

гогические. 

Важнейшей составляющей готовности к 

профессиональной деятельности являются 

профессиональные умения, которые выра-

жаются через способы реализации знаний. 

Их можно охарактеризовать как инструмен-

тальную составляющую готовности к про-

фессиональной деятельности. Среди них вы-

деляют следующие умения: 

– вычленение проблем клиента; 

– их диагностирование; 

– определение характера требуемой 

психологической и иной помощи; 

– установка равнопартнерских отноше-

ний с клиентом; 

– формирование у клиента новых соци-

альных ролей [6]. 

Следует согласиться с мнением P.M. Ку-

личенко в том, что доминантная сфера при-

менения профессиональных знаний и умений 

социального работника – ориентация в про-

блемах социальной диагностики наличной 

ситуации, а на ее основе – прогнозирования, 

проектирования и моделирования предстоя-

щего развития и функционирования соци-

альных систем разного уровня (индивида, 

малой группы, общности). 

Социальная диагностика – это ком-

плексный процесс научного выявления и 

изучения многоплановых причинно-следст-

венных связей и взаимоотношений в общест-

ве, характеризующих его социально-эконо-

мическое, культурно-правовое, нравственно-

психологическое, медико-биологическое и 

санитарно-экологическое состояние. Ее 

обобщенные результаты составляют соци-

альный диагноз, т. е. научно обоснованное 

заключение о состоянии социального здоро-

вья рассматриваемого объекта или социаль-

ного явления, основанное на его всесторон-

нем и систематическом наблюдении (мони-

торинге) [7]. 

Осуществление социальной диагностики 

предполагает осуществление специфической 

научно-познавательной и поисково-исследо-

вательской деятельности. Подчеркнем, что 

поисково-исследовательская направленность 

в работе специалиста по социальной работе 

отражена в «Квалификационных требовани-

ях по социальной работе». 

Так, в должностных обязанностях спе-

циалиста по социальной работе указаны в 

качестве обязательных к проведению сле-

дующие аспекты деятельности:  

– выявление на предприятии (объеди-

нении, организации, учреждении), в кури-

руемом микрорайоне (округе) семьи и от-

дельных лиц, нуждающихся в социально-

медицинской, юридической, психолого-педа-

гогической, материальной и иной помощи; 

– установление причин возникающих у 

них трудностей, конфликтных ситуаций,  

в т. ч. по месту работы и учебы; 
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– выявление и оказание содействия де-

тям и взрослым, нуждающимся в опеке и по-

печительстве, устройстве в лечебные и учеб-

но-воспитательные учреждения, получении 

материальной, социально-бытовой и иной 

помощи; 

– участие в работе по созданию цен-

тров социальной помощи семье, усыновле-

ния, попечительства и опеки, социальной 

реабилитации, приютов, молодежных, под-

ростковых, детских и семейных центров [1]. 

Таким образом, целевые установки спе-

циалиста должны быть сфокусированы на 

поиске причин социальных аномалий, выяв-

лении закономерностей, порождающих 

трудные жизненные ситуации, конфликты. 

Следовательно, сама сущность подходов к 

построению системы социальной помощи 

(виды, формы, средства, инструментарий) 

требует культивирования навыков научного 

анализа, беспристрастного научного подхода 

к проблемам каждодневной практики. 

Неоспорим тот факт, что профессиона-

лизм социальным работникам необходим для 

изучения проблемных ситуаций, социального 

обслуживания различных групп нуждаю-

щихся людей, причем содержание их поис-

ково-исследовательской деятельности часто 

во многом зависит от характеристики этих 

групп и их социального окружения. 

Проблемы личностных характеристик 

индивида, обеспечивающих его успешность 

в проектно-исследовательской деятельности, 

активно изучаются в психологии творчества 

в аспекте анализа творческой личности  

(К.А. Абульханова-Славская, Т.Ф. Базыле-

вич, Д.Б. Богоявленская, А.А. Вербицкий, 

В.Н. Дружинин, А.Н. Леонтьев, Я.А. Поно-

марев и др.). 

Необходимые для творческой исследова-

тельской деятельности личностные характе-

ристики условно можно сгруппировать сле-

дующим образом: мотивационные, когни-

тивные, креативные, эмоционально-волевые, 

инструментальные. 

Характеризуя творческую личность ис-

следователя, В.Н. Дружин выделяет сле-

дующие ее признаки: наличие мотивации; 

личностную увлеченность; независимость 

как ориентацию на личностные ценности, а 

не на внешние оценки; убежденность [8]. 

Превалирующие позиции мотивационно-

го аспекта в творческой деятельности далеко 

не случайны. Как показывают многочислен-

ные исследования (Д.Б. Богоявленская,  

Л.И. Божович, В.Н. Дружинин, Е.И. Ильин, 

Г. Олпорт, П.М. Якобсон и др.), побуждаю-

щие эту деятельность мотивы выполняют 

системообразующую роль. Мы разделяем 

позицию X. Гутмана о том, что для полного 

понимания творческой деятельности необхо-

димо принять во внимание не только вклю-

ченные в нее мыслительные процессы, но 

также и динамические силы, которые приво-

дят эти процессы в действие и направляют их 

к тому, чтобы произвести что-то новое. 

Мотивы в современной социологической 

и психолого-педагогической литературе 

трактуются в нескольких планах: 

– как побуждения к деятельности, свя-

занные с удовлетворением потребности субъ-

екта; совокупность внешних или внутренних 

условий, вызывающих активность субъекта и 

определяющих ее направленность; 

– побуждающий и определяющий вы-

бор направленности деятельности, предмет, 

ради которого она осуществляется; 

– осознаваемая причина, лежащая в ос-

нове выбора действий и поступков. 

В качестве основных мотивов, актуали-

зирующих профессиональную деятельность, 

в особенности ее поисково-исследователь-

ский компонент, называют: творчество из 

любви к истине; творчество из любви к твор-

честву; жажда познания; углубление пред-

ставлений о действительности; желание до-

биться общественного признания; желание 

добиться славы; желание содействовать раз-

витию общества; желание открыть новое для 

человечества; осознание необходимости 

приносить пользу людям; определенные об-

щественные установки [7]. 

Перечисленные мотивы объединяют в 

две группе мотивы роста (связаны с познава-

тельным и самоактуализационным компо-

нентом) и мотивацию достижения (обуслов-

лены внешними факторами) [8]. При этом 

особо подчеркивается необходимость у ис-

следователя перехода внешней мотивации во 

внутренний план. Только при этом условии 

процесс получения, добывания нового зна-

ния будет восприниматься им как обязатель-

ный, т. е. как личностно-значимая деятель-

ность. 

В социальной работе наличие мотивов 

участия работника в творческой деятельно-
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сти проходит красной нитью через этические 

требования в профессии, отражая личност-

ную, внутреннюю включенность социально-

го работника в решение исследовательских 

задач, лежащих в проблемном поле данной 

профессии. 

Таким образом, мы определяем мотива-

ционную сферу будущего социального ра-

ботника системообразующим компонентом 

вузовской подготовки, необходимым для 

формирования готовности к профессиональ-

ной деятельности, т. к. именно ее сформиро-

ванность обеспечивает развитие духовно-

нравственных качеств, включающих умст-

венную, волевую и эмоциональную стороны 

личности студентов, влияя в свою очередь на 

все стороны последующей профессиональ-

ной деятельности. 

Развивая идеи Т.П. Дьячек, Н.П. Клуши-

ной и В.И. Хоменко, сгруппируем необходи-

мые социальному работнику умения в три 

группы: 1) аналитические; 2) конструктив-

ные; 3) исполнительские.  

Аналитические – это умения анализиро-

вать и давать целостную оценку социальной 

ситуации; вычленять в ней социальную про-

блему как поисково-исследовательскую; 

объяснять ее; выявлять ведущие факторы, 

влияющие на социальное самочувствие кли-

ента; осуществлять ретроспективный анализ 

форм, методов, средств решения проблемы; 

намечать пути и способы решений исследо-

вательской проблемы; оценивать последст-

вия исследовательской акции посредством 

экстраполяции достигнутого состояния на 

перспективу (прогнозирование развития 

личности в социальном окружении и всего 

социума в целом). 

Конструктивные – это умения синтези-

ровать результаты анализа социальной про-

блемы, определять объект и предмет иссле-

дования, формулировать замысел исследова-

тельских действий, его цель и задачи; выдви-

гать гипотезу; разрабатывать методику, со-

ставлять программу исследования; осущест-

влять мысленный эксперимент; прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

моделировать ситуации, обеспечивающие 

саморазвитие личности клиента и окружаю-

щего ее социума. 

Исполнительские – умения осуществлять 

проектно-исследовательскую деятельность в 

целях проверки гипотезы; выполнять теоре-

тическое обобщение экспериментального 

материала; разрабатывать научно-обоснован-

ные социальные проекты, внедрять их в 

практику, вовлекая в эту деятельность кол-

лег; информировать о результатах исследо-

вания и его внедрения профессиональную и 

научную общественность. 

Знания и умения определяют исследова-

тельскую грамотность социального работни-

ка. Исследовательская грамотность – это 

способность понимать, критически оцени-

вать и избирательно использовать научные 

знания в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Социально-экономические изменения, 

происходящие в обществе, определенным 

образом влияют на систему подготовки со-

циального работника, порождая необходи-

мость формирования информационной куль-

туры специалистов. 

По мнению большинства ученых, для 

современного этапа развития общества ха-

рактерно изменение «статуса» информации. 

Это связано с рядом обстоятельств. 

1. В условиях повышения степеней сво-

боды индивидуумов, регионов, социальных 

групп информационные потребности людей 

возрастают. 

2. Возникает рынок информационных 

продуктов и услуг, расширяются инвестиции 

с целью получения новой информации, ини-

циирующей процессы создания инноваций 

для получения дополнительной прибыли и 

воздействия на поведение людей. 

3. Устойчивое во времени информаци-

онное преимущество отдельных социальных 

групп или индивидуумов постепенно транс-

формируется в экономическое, социальное 

или политическое преимущество. Таким об-

разом, информационное неравенство способ-

ствует усилению социального неравенства. 

4. Возрастают технологические воз-

можности обработки информационных про-

цессов, что обусловлено быстрым развитием 

информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Развернутая во времени, во всем много-

образии своих проявлений, информация на-

правлена на то, чтобы помочь человеку стать 

личностью, осуществиться и самореализо-

ваться. Но и от человека требуются острота 

духовного зрения, аналитический подход, 

преодоление слепой веры во все услышан-
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ное, увиденное, прочитанное. Информация в 

значительной степени определяется нравст-

венными законами и не может существовать 

без моральной основы. Усвоение и ранжиро-

вание человеком информационных ценно-

стей – это социально-действенный процесс, 

направленный на активизацию личности, на 

воспитание способности и умения применять 

полученную «информацию-знание» в своей 

жизни. Оно – в интересах самого человека – 

должно быть активным, избирательным, 

оценочным, обеспечивающим его интеллек-

туальное развитие; оно зависит от многих 

социальных и культурных факторов, инди-

видуальных особенностей личности, ее цен-

ностных ориентаций. Все это выдвигает осо-

бенно острую сегодня необходимость фор-

мирования культуры восприятия информа-

ции [9–11]. 

Таким образом, объективная необходи-

мость заинтересованности социальных ра-

ботников в умении выполнять профессио-

нальную деятельность зависит от сформиро-

ванности профессионально-личностных ка-

честв социального работника, имеющих ши-

рокий спектр. 

Требования к уровню готовности спе-

циалиста социальной работы в обобщенном 

виде зафиксированы в новом Государствен-

ном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования. 
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tual and moral qualities, including mental, volitional and emotional aspects of the personality of students, affecting, in turn, 

on all aspects of future professional activities are identified. From the standpoint of the activity approach, highlighted the 

necessary skills of a social worker: analytical, design, performance, taking into account the professional and personal quali-

ties. 

Key words: professional and personal qualities; activity approach; spiritual and moral qualities, personality characteris-

tics of social worker; readiness to professional activity; social diagnosis; duties of expert in social work; main motives actual-

izing professional activities. 

 

 

 

 


