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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. ДВОРЕЦКАЯ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются предпосылки повышения востребованности специалистов по социальной работе на рынке тру-
да. Обосновывается значимость профессионального образования для обеспечения высокоэффективной деятельно-
сти социальных работников. Приводятся данные эмпирического исследования поведения и переживания, связанно-
го с работой, а также социальных норм просоциального поведения испытуемых с разным образовательным уровнем. 
Сделан вывод о том, что социальные работники, не имеющие профильного образования, в меньшей степени готовы 
затрачивать силы и энергию на профессиональную деятельность, которая имеет для них более низкую субъективную 
значимость. Им часто присущи более низкий уровень профессиональных притязаний, слабое стремление к совер-
шенству, тенденция к отказу от деятельности в ситуации неудачи, менее активная стратегия решения проблем, от-
сутствие осознания успешности своей профессиональной деятельности, повышенная способность сохранять дистан-
цию по отношению к работе, сниженная удовлетворенность жизнью, безынициативность в проявлениях социальной 
поддержки и более низкий уровень сформированности норм просоциального поведения.

Ключевые слова: специалисты по социальной работе; высшее образование; профессиональное поведение; от-
ношение к работе; социальные нормы; просоциальное поведение.
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The article examines the prerequisites for increasing the demand for specialists in social work in the labour market. 
The importance of vocational education is substantiated for ensuring high efficiency of the activities of specialists in the 
social sphere. The data of an empirical study of the type of behaviour and experience associated with activity, social norms 
of prosocial beha viour of specialists in social work with different educational levels are presented. According to the results 
of the study, social work specialists who do not have a specialised education are distinguished by a lower readiness to spend 
energy and energy resources in performing professional activities. Work has a lower subjective significance for them. At the 
same time, specialists who have not received an education in their specialty are inherent in: a lower level of professional 
aspirations, a less pronounced desire for excellence, an increased tendency to abandon activities in a situation of failure, less 
proactive problem-solving strategy, lower severity of a sense of success in professional activity, increased ability to maintain 
distance from work, decreased life satisfaction, a less intense feeling of social support and a lower level of formation of norms 
of prosocial behaviour.

Keywords: social work specialists; higher education; professional behaviour; attitude to work; social norms; prosocial 
behaviour.

Введение

1Побережная О. Е. Теоретические аспекты формирования и развития социальной политики в современном мире : ав-
тореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.01. Минск, 2015. С. 6.

Интенсивное развитие системы социальной за-
щиты в Беларуси влечет за собой расширение спектра 
направлений и видов предоставляемых социальных 
услуг, внедрение соответствующих инновационных 
технологий. Современная государственная социаль-
ная политика исходит из принципа справедливости, 
однако учитывает также экономическую эффектив-
ность предпринимаемых мер. В ранний постсовет-
ский период функционировала патерналистско-
социалистическая модель государства, в рамках 
которой решение социальных проблем осуществля-
лось за счет национализации основных средств про-
изводства, планирования потребностей населения 
и распределения общественных благ между граж-
данами по категориальному принципу1. 

В силу того, что в условиях рыночной экономи-
ки данная модель продемонстрировала экономиче-
скую несостоятельность, в современной системе со-
циальной защиты населения наблюдается активное 
протекание трансформационных процессов, направ-
ленных на переход к адресной социальной систе-
ме. Необходимость дополнения социальной сферы 
элементами рыночных отношений приводит к рас-
ширению ее коммерческого сектора, увеличению 
количества благотворительных организаций, модер-
низации характера, объема и содержания социаль-
ных услуг, предоставляемых на базе государствен-
ных учреждений. К решению социальных проблем 
активно привлекаются некоммерческие организа-
ции, а также структуры общественного сектора со-
циальной защиты [1, с. 481].

Стимулирующее воздействие на становление 
экономически обоснованной модели организации 

социальной работы оказывает влияние на харак- 
тер со циально-экономических и демографических 
процессов в стране, что предполагает увеличение 
доли людей пожилого возраста при сохранении вы-
сокой численности инвалидов в структуре населе-
ния. Негативная динамика показателей здоровья 
и качества жизни приводит к повышению нуждае-
мости белорусов в защите, помощи и поддержке, что 
обусловливает устойчивый рост спроса на социаль-
ные услуги [2, c. 75].

Как следствие, на рынке труда увеличивается ко-
личество вакансий, предъявляющих высокие тре-
бования к профессиональным компетенциям спе-
циалистов социальной сферы: они должны обладать 
не только социономическими знаниями, умения-
ми и навыками, но и соответствующими личност-
ными качествами. В то же время спрос на социаль-
ных работников существенно превышает количество 
соискателей с высоким образовательным уровнем, 
в связи с чем ощутимая доля сотрудников, трудо-
устроенных на должность специалиста по социаль-
ной работе, не имеют профильного образования 
[3, c. 8].

В учреждениях высшего образования (УВО) не 
только закладывается теоретический базис деятель-
ности в сфере социальной работы, но и формируются 
профессиональное мышление и поведение, ценност-
ное отношение к труду, осознание его общественной 
значимости, что предопределяет мотивацию спе-
циалиста к добросовестному исполнению обязан-
ностей и самосовершенствованию. В связи с этим 
научно-практический интерес представляют осо-
бенности профессионального поведения специа-
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листов социальной сферы в зависимости от нали-
чия у них профильного образования.

Интерес к профессиональному поведению и его 
влиянию на эффективность труда возник, когда 
в США в первой половине XX в. исследователи 
(Э. Мэйо, А. Маслоу, У. Барнард, Р. Лайкерт, Ф. Герц-
берг, Д. Макгрегор и др.) начали рассматривать раз-
личные аспекты поведения специалистов в контек-
сте трудовой деятельности . Под профессиональным 
поведением понималась особая разновидность со-
циальной активности, особенности взаимодействия 
работника со средой, сформировавшиеся под воз-
действием совокупности профессиональных тре-
бований и условий труда. В отечественной науке 
содержательные аспекты профессионального по-
ведения раскрыты в трудах А. Е. Климова, В. А. Бо-
дрова, Э. Ф. Зеера, Н. С. Пряжникова, А. В. Карпова, 
В. Н. Дружинина, Л. Г. Дикой и др. 

В настоящее время предпринимаются актив-
ные попытки конкретизации понятия «профессио-
нальное поведение». Так, Л. Г. Чапаева определяет 
его как социальный феномен, детерминирующий 
полноту реализации компетентностного потенци-
ала специалиста, отражающий внешнее воплоще-
ние его личностных качеств в профессиональной 
деятельности и предопределяющий эффективность 
труда и меру выполнения социального функциона-
ла профессии [4, с. 39]. Е. В. Корниенко рассматри-
вает профессиональное поведение как совокупность 
социально-психологических, ситуативно-организа-
ционных и культурно-профессиональных компо-
нентов активности специалиста, обеспечивающую 
его взаимодействие с профессиональной средой 
и детерминирующую результативность его труда 
[5, с. 529]. И. Н. Беляева подразумевает под этим по-
нятием поведение специалиста в рамках выполне-
ния профессиональной деятельности2. На взгляд 
О. В. Заславской, профессиональное поведение – 
логически выстроенный набор профессиональ-
ных поступков [6, с. 46]. Д. Е. Маккензи усматрива-
ет в нем содержание целенаправленной активности 
специалиста в контексте профессиональной среды, 
а также элемент профессиональной культуры, от-
ражающий степень следования деонтологическим 
нормам и ценностям профессиональной группы  
[7, р. 432]. 

В контексте настоящей статьи под профессио-
нальным поведением понимается система созна-
тельной активности специалиста, возникающая 
в результате взаимодействия с профессиональной 
средой и обусловленная совокупностью его личност-
ных качеств.

Особый интерес представляет профессиональное 
поведение специалистов социономических, или по-
могающих, профессий, эффективность труда в ко-

2Беляева И. Н. Соотношение стилей профессионального поведения и личностных характеристик на примере специалис-
тов по продажам : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.03. СПб., 2012. С. 11.

торых обусловлена эмоциональной и личностной 
включенностью работников в деятельность, а так-
же их способностью к проявлению просоциальных 
личностных качеств (эмпатии, терпимости, мило-
сердия и др.) [8, с. 129]. 

В странах СНГ были получены эмпирические 
данные о профессиональном поведении педагогов, 
в Европе были собраны соответствующие сведения 
о медицинских работниках, однако специфика про-
фессионального поведения специалистов социаль-
ной сферы остается мало изученной. Так, в русскоя-
зычных источниках основное внимание уделяется 
этическому аспекту [8–10], проблеме определения 
стандартов и критериев регуляции трудовой актив-
ности в области социальной работы [11–12], необхо-
димости формирования профессионального пове-
дения на этапе получения образования [9]. В то же 
время организационные, трудовые аспекты поведе-
ния и личностные детерминанты не находят отра-
жения в научной литературе, несмотря на высокую 
практическую значимость проблемы. 

Основополагающим компонентом содержания 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе является просоциальное пове-
дение, в широком смысле трактуемое как любые 
действия, которые направлены на оказание помо-
щи другим людям [13, с. 6]. Соответственно, исклю-
чительно важное значение имеет личностная го-
товность работников социальной сферы прилагать 
усилия для повышения уровня социального и пси-
хологического благополучия граждан.

В настоящей статье профессиональное поведе-
ние специалистов по социальной работе исследу-
ется следующим образом:

1) в зависимости от комплекса характеристик по-
ведения, интегральные блоки которого составля-
ют профессиональная активность, стратегии пре-
одоления проблемных ситуаций, возникающих 
в контексте исполнения трудовых обязанностей, 
и эмоциональное отношение к профессиональной 
деятельности [14, S. 153];

2)  согласно типам поведения и переживания 
в профессиональной среде (У. Шааршмидт, А. Фи-
шер). Выделяют следующие типы:

 • тип G, или здоровый, – оптимальное поведе-
ние, предполагающее ценностное отношение к про-
фессии, достаточный уровень трудовой мотивации, 
рациональный подход к энергетическим затратам 
и предрасположенность к конструктивным стра-
тегиям преодоления профессиональных трудно- 
стей;

 • тип S, или экономный, – поведение, ориенти-
рованное на сохранение энергетических ресурсов 
и характеризуемое средним уровнем мотивации 
и профессиональных притязаний, умеренной го-
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товностью к энергетическим затратам, склонностью 
сохранять дистанцию по отношению к профессио-
нальной деятельности, достаточной удовлетворен-
ностью трудом и жизнью в целом;

 • тип А – поведение, которое сигнализирует о по-
вышенном риске развития эмоционального выгора-
ния, обусловленном наделением профессиональной 
деятельности чрезмерно высоким субъективным 
значением, что находит выражение в перфекцио-
низме, готовности к непомерно большим энерге-
тическим затратам, неблаго прият ном состоянии 
психоэмоциональной сферы, низкой субъективной 
оценке эффективности труда;

 • тип В – поведение, свидетельствующее об эмо-
цио нальном выгорании и включающее наделение ра-
боты низким субъективным значением, ограниченную 
способность сохранения дистанции по отношению 
к профессиональной деятельности, использование не-
конструктивных стратегий преодоления профес сио-
нальных трудностей, предрасположенность к отказу 
от труда в ситуации неудачи, постоянный психоэмо-
циональный дискомфорт и беспокойство [14, S. 162];

3) в соответствии с личностной готовностью спе-
циалистов к реализации просоциального поведения, 
которая неизбежно проявляется в контексте профес-
сиональной деятельности.

Материалы и методы исследования

Эмпирическое исследование было проведено  
на базе территориальных центров социального  
обслуживания, функционирующих в республике. 
Объектом анализа выступило профессиональное по-
ведение специалистов по социальной работе, пред-
метом – влияние на него уровня образования.

Выборку составили 300 социальных работни-
ков в возрасте от 26 до 45 лет со стажем трудо-
вой деятельности от 5 до 10 лет. Примечательно, 
что в исследовании приняли участие только жен-
щины, что объясняется, на наш взгляд, специфи-
кой профессии. Средний возраст испытуемых со-
ставляет 35,42 ± 5,85 года. В первую группу вошли 
150 специалистов, получивших высшее профиль-
ное образование в Белорусском государственном 
университете (на кафедре социальной работы и ре-

абилитологии), во вторую – 150 специалистов по 
социальной работе, не имеющих профильного об-
разования. 

В качестве психодиагностического инструмента-
рия применялся опросник поведения и пережива-
ния, связанного с работой, Шааршмидта и Фишера 
(AVEM), а также методика по разработке социаль-
ных норм просоциального поведения (И. А. Фурма-
нов, Н. В. Кухтова). 

Полученные первичные данные прошли проверку 
на нормальность распределения по критерию Эппса – 
Палли, после чего количественные данные были обра-
ботаны статистически при помощи t-критерия Стью-
дента, а качественные – при помощи χ2-критерия 
Пирсона. Для статистического анализа данных при-
менялся программный пакет Statistica 12.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования был обнаружен ряд ста-
тистически значимых различий, представленных 
в табл. 1.

В соответствии с данными, которые отражены 
в табл. 1, были установлены статистические разли-
чия высокого уровня значимости по шкалам «Го-
товность к энергетическим затратам», «Субъектив-
ное значение деятельности», «Профессиональные 
притязания», «Стремление к совершенству», «Тен-
денция к отказу в ситуации неудачи», «Активная 
стратегия решения проблем» и «Чувство успешности 
в профессиональной деятельности» (при p < 0,01), 
а также статистические различия по шкалам «Спо-
собность сохранять дистанцию по отношению к ра-
боте», «Удовлетворенность жизнью» и «Чувство со-
циальной поддержки» (при p < 0,05).

Исходя из установленных различий, у специали-
стов по социальной работе с разным уровнем обра-
зования были выявлены следующие особенности 
поведения и переживания, связанного с работой.

1. Специалисты по социальной работе с высоким 
образовательным уровнем в значительно меньшей 
степени предрасположены к экономии энергетиче-

ских ресурсов в процессе выполнения профессиональ-
ных обязанностей. Это указывает на более добросо-
вестный и ответственный подход к работе, однако 
выступает предпосылкой истощения резервов физи-
ческих и психических возможностей. 

2. Для специалистов, получивших высшее обра-
зование, работа обладает большей ценностью. Это 
позволяет предположить, что профессиональная де-
ятельность не только является для них источником 
дохода, но и обеспечивает удовлетворение потреб-
ности в самореализации.

3. Более выраженные карьерные амбиции спе-
циа лис тов по социальной работе с профильным об-
разованием свидетельствуют об их стремлении к до-
стижению более высоких профессиональных целей, 
большей ориентированности на саморазвитие, чем 
у социальных работников без профильного обра-
зования. 

4. Испытуемые с высшим образованием в сво-
ей профессиональной деятельности ориентируются 
на более высокие стандарты, чаще склонны прояв-
лять исполнительность, аккуратность, ответствен-
ность. Однако если перфекционизм специалистов 
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имеет невротический характер, он может выступать 
предпосылкой возникновения эмоциональных рас-
стройств, снижения уверенности в себе.

5. Специалисты, не имеющие профильного об-
разования, обладают менее развитой способ ностью 
справляться с профессиональными провалами. 
Для них характерны более низкий уровень фрустра-
ционной толерантности, целеустремленности и на-
стойчивости, сниженная готовность к преодолению 
профессиональных трудностей. Неудачи оказывают 
более ощутимое влияние на их психоэмоциональ-
ное состояние.

6. Социальным работникам с высоким образо-
вательным уровнем в большей степени свойствен-
ны упорство, готовность к преодолению профессио-
нальных трудностей. Это позволяет предположить, 
что обучение в УВО способствует развитию воле-
вых качеств, повышает уверенность в своих силах 
и способностях.

7. Специалисты по социальной работе с высшим 
образованием более склонны считать свою профес-
сиональную жизнь успешной, гордиться профессио-
нальными достижениями. Это косвенно указывает 
на более высокую эффективность труда испытуемых, 
получивших профильное образование.

8. Испытуемые с высоким уровнем образования 
в меньшей степени способны абстрагироваться от 
профессиональных задач в свободное время. С од-
ной стороны, данная тенденция отражает высокий 
уровень профессиональной заинтересованности 

специалистов, с другой – способствует повышению 
риска возникновения профессиональных дефор-
маций и деструкций. В связи с этим целесообразно 
своевременно проводить систематический монито-
ринг показателей, связанных с уровнем профессио-
нального здоровья работников социальной сферы, 
а также профилактические и коррекционные ме-
роприятия. 

9. Специалистам по социальной работе с высшим 
образованием в большей степени присущи ощуще-
ние счастья и удовлетворенности, оптимистичные 
установки на будущее. Вероятно, это связано с тем, 
что освоение широкого спектра прикладных соци-
альных технологий в процессе обучения позволило 
им более успешно решать собственные социальные 
проблемы и, соответственно, достичь более высоко-
го уровня субъективного благополучия.

10. Испытуемые, получившие высшее образо-
вание, имеют более развитую систему тесных со-
циальных связей, обеспечивающих им помощь 
и поддержку. Логично предположить, что форми-
руемые в процессе обучения в УВО психологические 
знания и навыки позволяют специалистам по соци-
альной работе более успешно устанавливать и под-
держивать гармоничные, эмоционально насыщен-
ные межличностные отношения.

Распределение типов поведения и пережива-
ния, связанного с работой, в группах специалистов 
с разным образовательным уровнем представле-
но в табл. 2. 

Та б л и ц а  1

Различия поведения и переживания, связанного с работой, 
 у специалистов с разным образовательным уровнем

Ta b l e  1

Differences in work-related behaviour and experience of specialists 
 in social work with different educational levels

Шкала
Наличие профильного 

образования
(M ± m)

Отсутствие профильного 
образования

(M ± m)

Критерий 
Стьюдента

(t)

Уровень 
значимости 

(р)

Субъективное значение деятельности 5,85 ± 0,15 5,27 ± 0,16  2,70 p < 0,010

Профессиональные притязания 5,61 ± 0,15 4,97 ± 0,16 2,96 p < 0,010

Готовность к энергетическим затратам 5,77± 0,15 4,99 ± 0,14 3,82 p < 0,001

Стремление к совершенству 5,58 ± 0,15 4,93 ± 0,15 3,00 p < 0,010

Способность сохранять дистанцию по 
отношению к работе 5,05 ± 0,15 5,52 ± 0,16 2,12 p < 0,050

Тенденция к отказу в ситуации неудачи 4,89 ± 0,16 5,49 ± 0,16 2,69 p < 0,010

Активная стратегия решения проблем 5,69 ± 0,15 5,09 ± 0,15 2,88 p < 0,010

Внутреннее спокойствие и равновесие 5,42 ± 0,16 5,21 ± 0,16 0,93 p > 0,050

Чувство успешности в профессиональ-
ной деятельности 5,56 ± 0,15 4,91 ± 0,15 3,06 p < 0,010

Удовлетворенность жизнью 5,57 ± 0,15 5,07 ± 0,16 2,29 p < 0,050

Чувство социальной поддержки 5,72 ± 0,15 5,19 ± 0,16 2,41 p < 0,050
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Та б л и ц а  2

Распределение типов поведения и переживания, связанного с работой,  
в группах специалистов с разным образовательным уровнем

Ta b l e  2

Distribution of types of behaviour and experiences associated with working 
 in groups of specialists with different educational levels

Тип профессионального 
поведения и переживания, 

связанного с работой

Наличие профильного  
образования

Отсутствие профильного 
 образования Критерий 

Пирсона
(χ2)

Уровень 
значимости

 (р)Количество, 
чел. Доля, % Количество, 

чел. Доля, %

Тип G 44 29,33 27 18,00

9,485 p < 0,05
Тип S 79 52,67 84 56,00

Тип A 11 7,33 8 5,33

Тип B 16 10,67 31 20,67

Здоровый тип поведения и переживания, свя-
занного с работой, наблюдается у 44 специалистов 
с высшим профильным образованием (29,33  %) 
и 27 социальных работников, не имеющих профиль-
ного образования (18 %). Испытуемые с данным ти-
пом поведения характеризуются достаточным уров-
нем активности и профессиональной мотивации, 
ценностным отношением к работе, рациональным 
подходом к энергетическим затратам, предпочтени-
ем конструктивных способов преодоления затруд-
нительных ситуаций и неудач. Они отмечаются наи-
большей продуктивностью при минимальном риске 
эмоционального выгорания.

Экономный тип поведения наблюдается у 79 спе-
циалистов с высшим профильным образованием 
(52,67 %) и 84 социальных работников, не имеющих 
соответствующего образования (56 %). Испытуемым 
с данным типом поведения свойственны средний 
уровень профессиональной мотивации и карьер-
ных притязаний, умеренные энергетические затра-
ты, предрасположенность к сохранению дистанции 
по отношению к профессиональной деятельности 
при достаточной удовлетворенности результатами 
своего труда и жизнью. Необходимо отметить, что 
неоспоримым достоинством данного типа поведе-
ния и переживания, связанного с работой, являет-
ся минимальный риск эмоционального выгорания, 
однако он сопряжен с низкой продуктивностью тру-
да, отсутствием личностной и эмоциональной во-
влеченности специалистов в трудовой процесс, что 
требует принятия мер, направленных на стимули-
рование мотивации.

Тип риска развития эмоционального выгора-
ния продемонстрировали 11 специалистов по со-
циальной работе с высшим профильным образова-
нием (7,33 %), а также 8 их коллег без него (5,33 %). 
Основными признаками данного типа поведения 
являются наделение работы экстремально высо-

кой субъективной значимостью, готовность к чрез-
мерным энергетическим затратам, выраженный 
профессиональный перфекционизм, неблагопри-
ятное психоэмоциональное состояние, неудовлет-
воренность результатами своей профессиональной 
деятельности. С испытуемыми необходимо про-
водить профилактическую работу по предупреж-
дению развития эмоционального выгорания, ко-
торая должна включать гармонизацию иерархии 
ценностей и мотивов, содействие выработке ин-
дивидуального стиля деятельности, формирование 
рационального подхода к энергетическим затра-
там, развитие способности к адекватной оценке ре-
зультатов своей профессиональной деятельности,  
коррекцию неблагоприятных психоэмоциональных 
состояний, обучение эффективным техникам ми-
нимизации стрессовых воздействий и проработки 
негативных аффективных переживаний.

Тип выгорания установлен у 16 специалистов 
с высшим профильным образованием (10,67  %) 
и 31 социального работника без него (20,67  %). 
Испытуемым с данным типом поведения прису-
щи придание работе низкого субъективного зна-
чения, неспособность к сохранению дистанции по 
отношению к профессиональной деятельности, 
неконструктивные стратегии решения проблем, 
предрасположенность к отказу от деятельности 
в ситуациях неудач и затруднений, а также психо-
эмоциональное неблагополучие. Для сохранения  
профессио нального здоровья и предотвращения 
ухода из профессии целесообразно проведение ком-
плексной коррекционной работы.

Статистический анализ качественных данных по-
зволил доказать, что наличие профильного образо-
вания оказывает влияние на тип поведения и пере-
живания, связанного с работой, формирующийся 
у специалистов социальной сферы (при p < 0,05). 
Специалистам с высшим образованием, в отличие 
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от работников без него, более свойственны здоровый 
тип поведения и переживания, связанного с работой 
(29,33 и 18 % соответственно), низкая распространен-
ность выгорания (10,67 и 20,67 % соответственно). 

Полученные результаты являются ожидаемыми, 
закономерными и могут объясняться следующими 
причинами.

1. В рамках обучения в УВО будущие специали-
сты по социальной работе получают комплексные 
представления о феномене эмоционального выго-
рания, наиболее действенных методах его профи-
лактики и коррекции, а также учатся применять их 
на практике.

2. В процессе обучения формируется личность 
будущих специалистов, целенаправленно развива-
ются качества, непосредственно связанные с опти-
мальным профессиональным поведением. К числу 

наиболее значимых качеств специалиста по со-
циальной работе, на наш взгляд, относятся стрес-
соустойчивость, фрустрационная толерантность, 
целеустремленность, готовность к преодолению 
препятствий, конструктивный, творческий подход 
к профес сиональным задачам и трудностям, ра цио-
нализм, гуманистическая направленность, привер-
женность деонтологическим принципам, коммуни-
кативная и конфликтологическая компетентность, 
интерес к содержанию профессиональной деятель-
ности, а также чувство идентичности с профессией 
и профессиональным сообществом.

При изучении социальных норм просоциально-
го поведения специалистов по социальной работе 
с разным образовательным уровнем были выявле-
ны статистически достоверные различия, отражен-
ные в табл. 3.

Та б л и ц а  3

Различия социальных норм просоциального поведения специалистов 
 по социальной работе с разным образовательным уровнем

Ta b l e  3

Differences in social norms of prosocial behaviour of specialists  
in social work with different educational levels

Шкала 
Наличие профильного 

 образования
(M ± m)

Отсутствие профильного 
 образования

(M ± m)

Критерий 
Стьюдента

(t)

Уровень 
значимости 

(р)

Норма социальной  
ответственности 61,67 ± 1,43 56,87 ± 1,40 2,40 p < 0,050

Норма взаимности 37,75 ± 0,99 42,42 ± 0,99 3,35 p < 0,001

Норма справедливости 48,36 ± 1,07 49,93 ± 1,07 1,04 p > 0,050

Норма затраты – вознаграждения 32,11 ± 0,66 28,75 ± 0,77 3,31 p < 0,010

Установлены статистические различия высокого 
уровня значимости по шкалам «Норма взаимности» 
(при p < 0,001), «Норма затраты – вознаграждения» 
(при p < 0,01), а также статистические различия по шка-
ле «Норма социальной ответственности» (при p < 0,05).

В результате выявлены особенности просоциаль-
ного поведения специалистов по социальной работе 
в зависимости от уровня их образования.

1. Для специалистов по социальной работе, не име-
ющих профильного образования, в большей степе-
ни характерна установка на отношения социального  
обмена: они добровольно помогают либо в ответ на 
помощь, оказанную им ранее, либо с расчетом полу-
чить помощь в будущем. Учитывая данную тенден-
цию, наиболее вероятно, что специалисты без про-
фильного образования, как правило, не проявляют 
инициативность при оказании помощи клиентам 
социальных учреждений, предоставляя им необхо-
димый минимум услуг по запросу.

2. Специалисты по социальной работе с высоким 
уровнем образования более склонны оказывать по-
мощь другим людям не только при отсутствии пря-
мой выгоды, но и в чрезвычайных обстоятельствах, 

а также в тех случаях, когда это доставляет неудоб-
ства им самим. Отсюда следует, что у них более раз-
виты альтруистическая направленность, привержен-
ность гуманистическим ценностям и бескорыстие, 
являющиеся важными профессиональными каче-
ствами для работников социальной сферы.

3. Специалистам по социальной работе с выс-
шим образованием в большей степени свойствен-
но чувство ответственности за благополучие других 
людей. Для них более характерна внутренняя по-
требность оказывать помощь и поддержку нуждаю-
щимся, проявлять заботу и чуткость по отношению 
к людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. 
Как следствие, они воплощают в профессиональной 
деятельности свои внутренние убеждения, ценно-
сти и идеалы.

Таким образом, результаты эмпирического ис-
следования свидетельствуют о том, что профессио-
нальное поведение специалистов, не имеющих про-
фильного образования, имеет ряд специфических 
особенностей, которые могут негативным образом 
повлиять на профессиональную эффективность 
и результативность решения трудовых задач.
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Заключение

В настоящее время на рынке труда повышается 
востребованность специалистов социальной сфе-
ры, что обусловлено рядом объективных причин, 
к основным из которых можно отнести следующие:

 • активное развитие и модернизацию социаль-
ной сферы, расширение перечня предоставляемых 
социальных услуг, внедрение соответствующих 
инновационных технологий, возникновение со-
циальных организаций нового формата;

 • повышение спроса на социальные услуги, обу-
словленное старением населения, высокой долей 
лиц с инвалидностью и иных социально уязвимых 
категорий в структуре белорусского общества.

В связи со спецификой профессиональной де-
ятельности специалистов по социальной работе, 
предполагающей несение ими ответственности за 
разрешение социальных проблем и восстановле-
ние благополучия клиентов, к их профессиональным 
компетенциям выдвигаются особые требования. 
Важное значение имеет не только теоретическая 
подготовка специалистов социальной сферы, но 
и сформированность ответственного профессио-
нального поведения, предопределяющего эффек-
тивность профессиональной деятельности, качество 
оказания социальных услуг. Оптимальной средой 
для формирования профессионального поведения 
является обучение в УВО, стимулирующее разви-
тие профессионального мышления, альтруистиче-
ской направленности, гуманизма, социальной от-
ветственности и иных профессионально важных 
качеств.

Эмпирическое исследование позволило устано-
вить ряд особенностей профессионального поведе-
ния социальных работников в зависимости от уров-
ня их образования.

1. У специалистов с разным образовательным 
уровнем в поведении и переживании, связанном 

с работой, выявлены статистически значимые 
различия: специалистам с высшим образовани-
ем более свойственны наделение профессиональ-
ной деятельности высокой субъективной значи-
мостью, наличие карьерных амбиций, готовность 
к затратам сил и энергии для выполнения трудо-
вых задач, активная стратегия решения проблем. 
Они обладают повышенной склонностью к перфек-
ционизму, сниженной способностью абстрагиро-
ваться от профессиональных проблем в свободное 
время. Для них более характерны чувство успеш-
ности в профессиональной деятельности, жизнен-
ная удовлетворенность, развитая сеть социальной 
поддержки. Специалисты по социальной работе, 
не имеющие профильного образования, в большей 
степени предрасположены к отказу от деятельно-
сти в ситуации неудачи.

2. Доказано влияние уровня образования на тип 
поведения и переживания, связанного с работой.

3. Отмечается наличие достоверных различий 
в просоциальном поведении работников социаль-
ной сферы с разным образовательным уровнем. 

Таким образом, в профессиональном поведении 
специалистов по социальной работе с разным уров-
нем образования установлены существенные раз-
личия. Это обусловливает необходимость принятия 
комплексных мер, направленных на профилакти-
ку кризисов профессионализации, стимулирование 
развития профессиональной идентичности специ-
алистов социальной сферы, не имеющих профиль-
ного образования. Необходимо отметить, что це-
лесообразным является не только стимулирование 
работников социальной сферы к получению высшего 
образования, но и организация социально-психоло-
гического сопровождения специалистов, направлен-
ная на профилактику профессиональных деформа-
ций и деструкций.
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