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Статья посвящена рассмотрению условий повышения эффективности профес-
сионального социального образования (подготовки будущих специалистов социальной 
сферы), представлены результаты исследования особенностей субъектной позиции 
будущих специалистов социальной работы, а также исследовательской работы по ис-
пользованию ресурсов практического обучения студентов социальных специальностей 
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. В 
ходе исследовательской работы автор приходит к выводу о том, что в процессе обуче-
ния в вузе профессиональная субъектная позиция студентов – будущих специалистов 
социальной работы и ее компоненты практически не развиваются. Автор связывает это 
с преобладанием теоретического обучения над практическим в современном профес-
сиональном образовании. Необходимо особым образом организованное практическое 
обучение студентов социальных специальностей. Автор обосновывает и апробирует 
организационно-педагогические условия, предполагающие изменение содержания и 
форм организации учебной деятельности студентов, которые способствуют становле-
нию их профессиональной субъектной позиции.
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The article describes conditions necessary to improve the professional social education 
(pre-service teaching of social realm). The author introduces results of the research devoted to 
certain peculiarities of the professional subject position taken by the students majoring in social 
work as well as the results obtained during the study of the social students’ practical training 
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necessary to organize social students’ practical training in a special way. The author approves 
of and uses the organizational-pedagogical conditions that presuppose a change in the forms 
and content of the students’ educational activity leading to the formation of their professional 
subject position.

Keywords: professional social education, social students’ professional subject position, 
practical training.

1 Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития КГПУ им. В.П. Астафьева 2011 – ПР – 217, 
поддержанной Министерством образования и науки РФ. Проект «Развитие профессионально-личностных компетенций 
студентов в инновационной среде педагогической практики педагогического вуза» №08/12.

© Ю. а. Черкасова, 2012

Эффективная подготовка будущих спе-
циалистов социальной сферы невозможна без 
определения и осмысления сущности их про-
фессиональной деятельности в культурном и 
временном контексте. На сегодняшний день в 
нашей стране происходят серьёзные изменения 
как в социально-экономическом, так и в полити-

ческом аспектах развития общества и государ-
ства, что во многом обусловливает переориен-
тацию в требованиях к нынешним специалистам 
социальной сферы.

В концепции социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 г. неодно-
кратно подчёркивается основная перспектива: 
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переход от идеи социальной конфронтации, со-
циальной и экономической стабилизации к соци-
альному развитию общества [4].

Однако современное российское общество 
на сегодняшний день находится в сложной и 
далеко не безоблачной ситуации социально-
экономического развития. Современное россий-
ское общество превращается, по справедливо-
му замечанию Т. В. Фуряевой, в «новую соци-
альную реальность», имеющую специфические, 
в сравнении с другими странами и социумами, 
особенности социального развития. Это касает-
ся резкого социально-экономического и социо-
культурного расслоения общества. Происходит 
возникновение разных социокультурных кодов, 
смысловых полей внутри разных социальных 
групп [6, с. 40]. Следствием этого становится 
изоляция отдельных социальных групп, их от-
чуждение от национальной культуры, возник-
новение собственных субкультур, ценностные 
компоненты которых зачастую наполнены спец-
ифическими, своеобразными, непонятными для 
других групп смыслами. 

Новая социальная реальность, как отме-
чают отечественные исследователи, вытесняет 
привычные и традиционные для российского 
менталитета формы индивидуальной и социаль-
ной жизни, происходит деформация ценностно-
смысловой сферы личности, кризис нравствен-
ности и правового сознания [6, с. 41–42]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что, несмотря на эффективно заданный курс 
социально-экономического развития современ-
ного российского  общества, возникает  ряд не-
гативных перспектив и тенденций, объективно 
существующих в новой социальной реальности. 
Несомненно, данные феномены и явления соци-
альной жизни современных россиян во многом 
предопределяют направления социальной поли-
тики в целом, а также специфику, виды и формы 
профессиональной социальной работы. Совре-
менный специалист социальной работы в сво-
ей профессиональной деятельности, в первую 
очередь, должен быть ориентирован на сохра-
нение основных критериев социальной безопас-
ности: предотвращение возникновения ситуации 
социального взрыва; недопущение деградации 
социальной структуры; поддержание адекват-
ной системы ценностных ориентаций и культуры 
общественного поведения [5, с. 45]. 

В современной отечественной педагогиче-
ской науке накоплен немалый опыт в области 
исследования эффективности профессиональ-
ной социальной работы (В. И. Жуков, Т. Б. Ива-
нова, А. А. Козлов, Г. Д. Медведева, Т. А. Ромм, 
В. Н. Сидоров, Л. В. Топчий, Е. В. Филатова, 
М. В. Фирсов, Т. В. Фуряева, Е. И. Холосто-
ва и др.). Современные теории и концепции 
О. В. Верейкиной, И. А. Зимней, С. И. Григорье-
ва, Л. Г. Гусляковой, Г. В. Медведевой, П. Д. Пав-
ленка, Е. А. Петровой, В. С. Торохтий, Г. Б. Ха-

сановой и др. раскрывают сущность профессио-
нальной подготовки специалиста социальной 
работы. 

Однако наряду с интенсивным поиском эф-
фективных путей и средств подготовки совре-
менного специалиста социальной сферы со сто-
роны теоретиков и практиков профессиональ-
ного образования остаются открытыми вопросы 
становления профессиональной субъектной 
позиции будущего специалиста социальной ра-
боты на стадиях выбора профессии, профессио-
нального обучения и этапе адаптации молодо-
го специалиста к условиям профессиональной 
деятельности. 

Исходя из перечисленных выше особен-
ностей социальной работы, обусловливающих 
специфику её организации и требования, предъ-
являемые к специалисту, мы, вслед за И. А. Зим-
ней, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцевой, 
В. А. Сластениным, Т. В. Фуряевой, П. Г. Ще-
дровицким, Г. Б. Хасановой, предполагаем, что 
эффективное профессиональное социальное 
обучение на всех этапах должно обеспечивать 
становление определённой субъектной позиции 
будущего специалиста социальной работы. 

Анализ результатов исследований, описан-
ных в трудах Е. В. Богдановой, Е. И. Исаева, 
И. А. Зимней, А. К. Марковой, А. К. Осницкого, 
В. А. Сластенина, позволил нам определить 
субъектную позицию будущего специалиста со-
циальной работы как систематизированную 
целостную характеристику его личности, опре-
деляющую ценностно-смысловое отношение 
студента к объективной профессиональной ре-
альности, профессиональному и личностному 
развитию, обусловливающую стремление к са-
мообразованию,  самоактуализации и самоосу-
ществлению в профессии, готовность к эффек-
тивной профессиональной деятельности. 

На основании проведённого анализа 
психолого-педагогической литературы в соот-
ветствии со структурой субъектной позиции 
будущего специалиста социальной работы 
нами были выделены следующие её компонен-
ты: ценностно-рефлексивный, мотивационно-
когнитивный,  организационно-деятельностный. 
Более детальное рассмотрение компонентов 
профессиональной субъектной позиции студен-
тов – будущих специалистов социальной рабо-
ты − позволило нам определить их показатели и 
критерии, а также уровни их проявления.

Ценностно-рефлексивный компонент субъ-
ектной позиции представляет собой потенциал 
субъектности будущего специалиста социальной 
работы. С одной стороны, показателем высокого 
уровня развития данного компонента является 
наличие у студента иерархически сформирован-
ной системы ценностных ориентаций в жизни, 
наличие ценностных ориентаций в карьере. 

Мотивационно-когнитивный компонент субъ-
ектной позиции будущего специалиста социаль-
ной работы может быть рассмотрен в единстве 
таких составляющих, как учебная и профессио-
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нальная мотивация, профессиональное мыш-
ление, уровень теоретической подготовки сту-
дента. Немаловажным, наряду с овладением 
знаний в процессе подготовки специалиста со-
циальной сферы, должно стать развитие  его 
практического профессионального мышления, 
которое позволяет выпускнику не только решать 
профессиональные задачи, но и конструктивно 
преодолевать возрастные, образовательные и 
экзистенциально-личностные кризисы. 

Организационно-деятельностный компонент 
субъектной позиции будущего специалиста со-
циальной работы представляет собой комплекс 
умений и компетенций, необходимых для реа-
лизации профессиональных задач, организации 
продуктивной учебной, социальной и професси-
ональной деятельности. Наиболее значимыми, с 
нашей точки зрения, являются диагностические, 
коммуникативные и проективные умения, ини-
циативность и умение работать в команде, ор-
ганизовывать деятельность в ситуациях высоко-
го эмоционального напряжения, экстремальных 
ситуациях.

Становление профессиональной субъект-
ной позиции будущего специалиста социальной 
работы происходит в течение всего срока его 
обучения в вузе. В этой связи образовательный 
процесс становится фактором качественного 
преобразования и совершенствования личности 
будущего профессионала. Особую значимость в 
процессе профессиональной подготовки специ-
алистов социальной сферы приобретает прак-
тическое обучение, в ходе которого происходит 
интеграция теоретических и практических зна-
ний студента, встреча с реальной социальной 
действительностью. 

В последние годы в теории и практике про-
фессионального образования и педагогике выс-
шей школы значительно повысился интерес к 
изучению особенностей практического обучения. 
Накопился большой опыт организации практиче-
ского обучения будущих социальных работников 
в трудах зарубежных исследователей. Зарубеж-
ные специалисты в области профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы в 
качестве основной задачи практического обуче-
ния определяют развитие практических навыков 
и умений будущих специалистов, а также обеспе-
чение интеграции знаний, ценностей и навыков 
в профессиональной самоконцепции будущего 
социального работника (Г. Регер). Ш. Рамон и 
Р. Сарри предлагают классификацию моделей 
практического обучения социальных работни-
ков. М. Доэл и С. Шадлоу разрабатывают про-
грамму практического обучения социальных ра-
ботников, включающую в себя такие формы, как 
практические и лабораторные занятия в вузе, 
являющиеся подготовительными перед выходом 
на практику, непосредственно занятия в практи-
ке социальной службы, позволяющие в дина-
мике увидеть студенту своё профессиональное 
становление. Широкое распространение в про-
цессе практического обучения специалистов 

социальной сферы за рубежом получает метод 
кейс-стади, главная ценность которого заключа-
ется в предоставлении возможности студентам 
решать конкретные ситуации, возникающие в 
реальной практике социальной работы.

В современной отечественной науке и 
практике профессионального образования спе-
циалистов социальной сферы также накоплен 
немалый опыт исследования особенностей и 
повышения эффективности их практическо-
го обучения (И. В. Жуланова, Л. С. Кириллова,  
Н. П. Клушина, Е. Н. Львова,  В. Л. Симонович, 
О. В. Солодянкина). 

В последних исследованиях практическое 
обучение будущих специалистов социальной ра-
боты рассматривается как составной компонент 
учебного процесса, включающий в себя глубокое 
изучение нормативно-правовой базы системы 
социальной защиты населения (Е. Н. Холосто-
ва, А. М. Панов); средство развития у студентов 
профессиональных навыков и умений, при кото-
ром особая роль принадлежит частным техноло-
гиям социальной работы; личностно ориентиро-
ванные развивающие технологии, основываю-
щиеся на модульной системе; форма учебной 
деятельности, позволяющая формировать про-
фессиональные умения и навыки на основе зна-
ний в области теории и технологии социальной 
работы [3, с.131]. 

Обобщая результаты, полученные в ходе 
теоретического анализа научной и методиче-
ской литературы, необходимо отметить, что 
недостаточно внимания в современных отече-
ственных исследованиях, с нашей точки зрения, 
уделяется осмыслению практического обучения 
и его ресурсов в контексте развития личности 
будущего профессионала социальной работы 
в целом и становления его профессиональной 
субъектной позиции, в частности.  Становление 
субъектной позиции студентов возможно только 
при создании таких условий, в которых студент 
может занять активную личностную позицию, в 
полной мере проявить себя как субъект учебно-
профессиональной деятельности. Она не может 
быть сформирована путём простой передачи 
знаний в виде информации, а требует особой 
активности, связанной с выбором позиции, об-
наружением себя в ситуации, нахождением раз-
рывов в деятельности. В этом случае знания, 
получаемые студентами, не абстрагированы от 
практических задач, а выступают средством пре-
одоления «разрывов» в практике.

Базовыми характеристиками профессио-
нального практического  образования будущих 
специалистов социальной сферы, способствую-
щего становлению субъектной позиции, должны 
стать его открытость, контекстность, взаимодо-
полнительность различных образовательных ре-
сурсов. Данные принципы реализуются за счёт 
установления качественно иных отношений вуза 
с профессиональной практикой – социальными 
учреждениями и организациями, определяемы-
ми как сетевое взаимодействие. 
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В сетевой форме профессионального об-
разования «происходит не только объединение 
всех имеющихся ресурсов и обеспечение откры-
того и эффективного доступа к новым ресурсам 
(идеям, информации, знаниям, программам, 
технологиям обучения), но и создаются (по-
рождаются) и самоорганизуются инициативные, 
авторские пространства совместной деятель-
ности» [7, с. 113]. Студент активно включается в 
профессиональную деятельность, получает воз-
можность коммуникации с будущими коллегами, 
за счёт организации совместных проектов нахо-
дит единомышленников и партнёров, получает 
опыт рефлексивного осознания своего профес-
сионального потенциала и его дефицитов. 

Диагностическое исследование, направ-
ленное на изучение особенностей становления 
субъектной позиции студентов, обучающихся по 
специальности «Социальная работа», было ор-
ганизовано нами в течение 2007–2008 гг. на базе 
факультета педагогики и психологии детства 
Красноярского государственного педагогическо-
го университета им. В. П. Астафьева. На первом 
этапе экспериментальной работы нами был вы-
явлен актуальный уровень развития компонен-
тов субъектной позиции будущих специалистов 
социальной работы, обучающихся на первом и 
пятом курсах. 

Данные, полученные в ходе диагностики, по-
зволяют нам говорить о том, что к окончанию обу-
чения в вузе у студентов в большей степени про-
исходят изменения в мотивационно-когнитивном 
компоненте за счёт развития профессиональной 
мотивации и овладения теоретическими знания-
ми. 83,5 % пятикурсников ориентированы на вы-
полнение будущей профессиональной деятель-
ности, отмечают собственную готовность к рабо-
те в различных учреждениях социальной сферы, 
желают работать по специальности, несмотря на 
низкий уровень заработной платы. 

Для выявления общего уровня теоретиче-
ской подготовки и умений решать профессио-
нальные задачи нами были проанализированы 
результаты итоговой государственной аттеста-
ции выпускников, обучавшихся по специально-
сти «Социальная работа», за 4 года. Система 
знаний, включающих в себя необходимый объём 
теоретических, методических и технологических 
представлений о социальной и профессиональ-
ной деятельности, является наиболее эффек-
тивно сформированным компонентом професси-
ональной субъектной позиции выпускника вуза. 
Студенты в 80 % случаев показывали хороший 
и отличный уровень теоретической подготовки, 
лишь в 20 % за истекший период студентами 
были получены более низкие, но удовлетвори-
тельные оценки. 

Гораздо меньшая динамика была заре-
гистрирована нами при анализе изменений в 
ценностно-рефлексивном и организационно-
деятельностном компонентах субъектной по-
зиции студентов. К окончанию обучения в вузе 
лишь 24 % пятикурсников показали результаты, 

соответствующие среднему уровню развития 
ценностно-рефлексивного компонента, высоко-
го уровня ценностно-рефлексивного компонента 
у выпускников выявлено не было. 

При анализе уровня развития организацион-
но-деятельностного компонента субъектной по-
зиции студентов-выпускников в качестве основ-
ного нами был использован метод экспертного 
опроса. Так как нам было необходимо выявить 
не столько представление студента об имеющих-
ся профессиональных умениях и компетенциях, 
сколько получить объективную профессиональ-
ную оценку их сформированности, нами был 
проведён опрос руководителей преддипломной 
практики в учреждениях. У 68 % пятикурсни-
ков профессиональные умения и компетенции 
сформированы слабо. Эти студенты с больши-
ми трудностями включались в контекст социаль-
ной практики, занимали отстранённую позицию 
по отношению к профессиональной деятельно-
сти. При работе с конкретным случаем не умели 
определить проблему, найти эффективные пути 
её  решения. Эти студенты имели трудности при 
установлении отношений в коллективе коллег, 
не могли эффективно работать в команде про-
фессионалов.

Анализ результатов, полученных в ходе экс-
периментальной работы, позволил нам сделать 
следующие выводы. Профессиональная субъ-
ектная позиция студентов, обучающихся по спе-
циальности «Социальная работа», в процессе 
обучения в вузе не достигает актуального про-
дуктивного уровня становления, обеспечиваю-
щего в дальнейшем эффективную профессио-
нальную деятельность и создающего возможно-
сти личностной и профессиональной, жизненной 
самореализации человека, снижающего риск 
возникновения эффектов эмоционального выго-
рания, ухода из профессии. 

Наиболее проблемные области становления 
субъектной позиции будущих специалистов соци-
альной работы связаны, с нашей точки зрения, с 
несоответствием в соотношении теоретического 
и практического обучения студентов: наиболее 
эффективно формируются те компоненты субъ-
ектной позиции, которые являются продуктом 
теоретического обучения. Полученные результа-
ты, с нашей точки зрения, закономерны: теоре-
тическому обучению в учебных планах ФГОС II и 
III поколения, отводится не менее 80 % в ущерб 
практическому обучению.

В процессе подготовки специалистов соци-
альной сферы необходимо усилить и интенси-
фицировать ресурсы практического обучения, 
являющиеся основой становления всех компо-
нентов профессиональной субъектной позиции 
специалиста социальной сферы. Практическое 
обучение должно быть направлено на прелом-
ление результатов теоретической подготовки 
студента к конкретной социальной практике, 
конкретному случаю. Одновременно с этим в 
ходе практического обучения у студента долж-
на формироваться способность к жизненному 
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и профессиональному ценностно-смысловому 
самоопределению, к осуществлению выбора 
своей позиции в той или иной профессиональ-
ной и жизненной ситуации, должно происходить 
развитие умений выстраивать рефлексивное от-
ношение к собственным профессиональным и 
личностным качествам и потенциалу, формиро-
вание профессионального мышления и способ-
ности преодолевать профессиональные и лич-
ностные кризисы.

Становление субъектной позиции студентов 
возможно только при создании таких условий, 
в которых студент может занять активную лич-
ностную позицию, в полной мере проявить себя 
как субъект учебно-профессиональной деятель-
ности. Она не может быть сформирована путём 
простой передачи знаний в виде информации, 
а требует особой активности, связанной с вы-
бором позиции, обнаружением себя в ситуации, 
нахождением разрывов в деятельности. В этом 
случае знания, получаемые студентами, не аб-
страгированы от практических задач, а выступа-
ют средством преодоления «разрывов» в прак-
тике.

В этой связи нами были определены 
организационно-педагогические условия, реали-
зация которых позволяет формировать субъект-
ную позицию будущего специалиста социальной 
работы в процессе его обучения в вузе. Для про-
верки выдвинутой гипотезы нами было проведе-
но экспериментальное исследование. В нашей 
исследовательской работе приняли участие 103 
студента, обучающиеся в течение 2007–2012 гг. 
по специальности «Социальная работа» на базе 
КГПУ им. В. П. Астафьева.   

Мы предположили, что расширение и углу-
бление содержания образования будущих спе-
циалистов социальной работы за счёт усиле-
ния ресурсов практического обучения в дисци-
плинах профессионального блока, спецкурсах, 
учебной и производственной практики, научно-
исследовательской деятельности будет способ-
ствовать осмыслению сущности будущей про-
фессиональной деятельности, формированию 
когнитивного компонента субъектной позиции 
студента и повысит значимость его собственной 
образовательной деятельности.

Обогащение содержания учебной деятель-
ности будущих специалистов социальной работы 
происходило за счёт введения профессиональ-
но ориентированных спецкурсов; изменения со-
держания учебной и производственной практики 
студентов, их научно-исследовательской рабо-
ты; усиления практических аспектов, вносимых 
в содержание дисциплин, предусмотренных 
ГОС ВПО. В рамках лабораторных занятий дис-
циплин и спецкурсов студенты совместно с пре-
подавателем посещали социальные и образова-
тельные учреждения, где происходила встреча 
с реальными профессиональными ситуациями 
и задачами. Будущие специалисты социальной 
работы получали возможность осмысления соб-
ственных профессиональных возможностей. По-

падание в ситуации активного взаимодействия с 
клиентами позволило повысить уровень ответ-
ственности за собственные профессиональные 
действия, прогнозировать дальнейшее развитие 
социальной ситуации. 

Практическая деятельность в рамках учеб-
ной и производственной практики, а также 
научно-исследовательской деятельности буду-
щего специалиста социальной работы, органи-
зованной в форме сетевого взаимодействия с 
профессиональным сообществом, может быть 
охарактеризована как полевая. Выход студента 
в «поле» – особое пространство профессио-
нальной действительности, имеющее свои уни-
кальные социально-психологические характе-
ристики, включение в решение специфических 
профессиональных задач позволило во многом 
решить вопросы становления субъектной по-
зиции будущего специалиста. Это происходило 
за счёт возникающей у студента необходимости 
осмысления себя в новой жизненной ситуации, 
оценивания готовности взаимодействовать с 
другим человеком (клиентом), имеющим другое 
понимание жизни, обнаружения личностных, об-
разовательных и профессиональных проблем и 
дефицитов на основе рефлексии полученного 
опыта. Стимулирование профессиональной мо-
тивации студента, установление эффективных 
профессиональных отношений с коллегами и 
руководителями, построенных на принципах до-
верия, договорённости и ответственности, спо-
собствовало повышению его личностной и про-
фессиональной значимости, осознанию себя в 
качестве специалиста и профессионала.

В нашем исследовании организационные 
условия становления субъектной позиции буду-
щих специалистов были гармонично и последо-
вательно включены в учебно-воспитательный 
процесс. В рамках адаптационных и профориен-
тационных занятий-погружений в форме тренин-
га студенты встречались с реальной социальной 
практикой, получали опыт анализа и решения 
профессиональных ситуаций. Отдельного вни-
мания заслуживают такие направления работы 
со студентами-первокурсниками, как формиро-
вание организационно-коммуникативных, про-
ектных умений и навыков, а также овладение 
технологией наблюдения. Такие занятия позво-
ляли студентам убедиться в правильности про-
фессионального выбора, осознать собственные 
возможности, выявить дефициты в профессио-
нальных качествах, способностях, возможно-
стях, получить опыт взаимодействия со специа-
листами социальных учреждений, а также опыт 
решения профессиональных ситуаций.   

Таким образом, реализация ресурсов прак-
тического обучения позволила нам получить по-
зитивные результаты в ходе исследовательской 
работы, повысить уровень профессиональной 
субъектной позиции в единстве всех её компо-
нентов у студентов – будущих специалистов со-
циальной работы.
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