
лучать заявки на выпускников от таких солидных работодателей как ЗАО 
«Атомпромкомплекс», ОАО «Уралпласт», ОАО «Аэропорт Кольцово».

Надеемся, что дальнейшее развитие концепции подготовки специали
ста по социальной работе со специализацией «Технологии безопасности в 
социальной сфере» послужит наполнению рынка труда специалистами, 
удовлетворяющими потребностям современного российского общества.

Е.В.Рыбак

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Высокая интенсивность общественного развития, рост научных ис
следований в социальной сфере приводит к возникновению множества тео
рий, концепций, трактовок социальных процессов, их неоднозначных оценок 
и целому спектру различных мнений. Современному студенту, да и специа- 
листу-практику, чрезвычайно сложно ориентироваться в этом безбрежном 
море информации. Вместе с тем, каждому, кто посвятил себя многотрудному 
поприщу социальной работы, необходимо выработать собственную пози
цию, свой взгляд на проблему оказания помощи. Нужно иметь широкий кру
гозор, определенные мировоззренческие принципы, выработать стратегию и 
тактику профессионального социального поведения.

Социальная работа -  это сложнейшая система, которая по глубине 
своего исторического развития превосходит многие современные науки, од
нако, как чисто теоретическая дисциплина она чрезвычайно молода. В этой 
связи, имеются определенные трудности ее формирования и становления. В 
современной литературе имеются различные формулировки основных поня
тий социальной работы (социальная зашита, социальная поддержка, соци
альная помощь, социальная реабилитация, социальные гарантии, социальное 
управление и др.). Ясно, что такая деятельность имела место с самого начала 
возникновения человеческого общества, принимая разные формы на различ
ных этапах его развития. Важно, чтобы будущие специалисты ориентирова
лись в этих, исторически детерминированных социальных процессах. Вместе 
с тем, студенту необходимо понимание того, что социальная работа как раз
новидность деятельности направлена не только на реализацию мер социаль
ной поддержки «слабых» социальных групп, но и на реализацию мер по со
циальной защите всего населения. В целом, социальная работа определяется 
социальной политикой государства как определенной ориентацией и систе
мой мер по оптимизации социального развития общества, отношений между 
социальными и другими группами, созданию тех или иных условий для 
удовлетворения жизненных потребностей их представителей.

Мы полностью разделяем мнение теоретиков о том, что пора разре
шить теоретический «беспорядок» в учебном процессе по социальной рабо
те. С этой целью надо научить студентов изучать и использовать многие,
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пусть и явно различные, а порой -  взаимоисключающие, теории, так как со
циальная работа содержит или может содержать элементы всех этих теорий. 
Но для достижения такой цели совершенно недостаточным и несовершен
ным представляется нам «классический способ» передачи информации от 
преподавателя, профессора -  студенту, потому что, как правило, маститый 
автор той или иной концепции, идеи, научного подхода, придерживается 
собственной позиции и зачастую недооценивает наработки в данной области 
других школ и направлений. Да и в рамках аудиторного времени сделать 
глубокий и исчерпывающий анализ информации по каждой теме чрезвычай
но сложно. Студент, в данном случае должен «подняться» над амбициями, 
иногда искусственно созданной дихотомией различных взглядов, выработать 
собственное представление о тех процессах, которые происходят в науке, в 
теории социальной работы на момент его обучения. Самостоятельная работа, 
серьезное и кропотливое, а главное, осмысленное обобщение, систематиза
ция различных «блоков» информации, которая может привести студента к 
глубокому осмыслению сущности изучаемых процессов и явлений, овладе
нию приемами обработки и понимания изучаемого материала.

Принимая во внимание тот факт, что механизм понимания текста со
стоит из развернутых умственных действий и толкований к более свернутым 
логическим связям между явлениями, студенту важно показать этот меха
низм, научить выделять системообразующие компоненты информации. Пре
подаватели вузов в работе со студентами применяют структурно-логические 
схемы, которые включают в себя основные понятия по каждой теме, основ
ные задания, объединенные в смысловые блоки, логические связи между 
блоками, смысловое и структурное уплотнение материала, наглядную де
монстрацию материала. Туда же входят примерный перечень основных и 
обязательных для усвоения знаний и умений, методические указания и реко
мендации [5]. В виде схем нередко представлены конспекты лекций по раз
личным дисциплинам в учебниках и учебных пособиях [3; 6]. Однако мы 
ставим перед студентами задачу самостоятельного поиска и установления 
логических связей, освоения навыков моделирования. Мы уверены в правоте 
Анатолия Гина, утверждающего, что «идеальная дидактика» -  это ее отсут
ствие, где ученик сам стремится к знаниям так, что ничто не может ему по
мешать, а идеальное управление -  когда управления нет, но его функции вы
полняются, и каждый знает, что делать [2].

Сначала на семинарских занятиях студенты знакомятся с требования
ми к составлению схемы или познавательной модели, а затем выполняют за
дания, работая в группах. При составлении самостоятельных заданий мы ис
пользуем принципы, сложившиеся в системе развивающего обучения, где 
преподаватель:

• заранее готовит максимальное разнообразие форм и способов са
мостоятельной работы;

• стремится к тому, чтобы каждый студент выбрал свою проблему 
(тему, вид задания, способ работы, свое место в общей работе и т.д.);



• имеет право продемонстрировать свою логику вхождения в тему 
лишь по просьбе студента или в работе «партнеров» и стремится к индиви
дуализации результатов;

• должен предоставить каждому, измерить свое собственное про
движение в предмете;

• содействует укреплению социальных связей и отношений в груп
пе, за счет создания ситуаций «нужности» молодых людей друг другу;

• учится вместе со своими студентами [4].
Позднее, когда навык составления структурно-логических схем и мо

делей сформировался, студенты выбирают темы для выполнения индивиду
альных самостоятельных заданий. Затем подготовленные модели и схемы 
защищаются на семинарских занятиях. Нами подготовлено методическое по
собие, где представлены варианты заданий для самостоятельной работы, 
разработанные автором, и результаты индивидуальной работы студентов 
третьего курса дневного и заочного отделений, которым студенты пользуют
ся при подготовке к семинарским занятиям. Каждый раз схемы и модели ус
ложняются, совершенствуются.

Опыт организации самостоятельной работы с использованием заданий 
по выполнению структурно-логических схем и моделей показал, что данная 
технология предполагает существенное расширение возможностей обучения 
и повышает эффективность образовательного процесса. Это связано, в пер
вую очередь, с тем, что студенты при выполнении задания вынуждены об
ращаться по одному и тому же вопросу к различным источникам, сопостав
лять различные точки зрения и вырабатывать свою позицию по отношению к 
полученной информации, излагая ее в сжатом виде. В дальнейшем, такой 
опыт пригождается при подготовке курсовых работ и дипломного проекта.

Во-вторых, как правило, работы выполняются в электронном вариан
те, что позволяет студентам легко обмениваться информацией. Здесь умест
но напомнить, что выделенный исследователями по типу коммуникации ме
тод преподавания «многие-многим», для которого характерно активное 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, является 
важным источником получения знаний [7]. В преподавательской деятельно
сти в данном случае происходит определенное разделение труда: студенты 
выполняют функции «специалиста по интерактивному предоставлению ма
териалов учебного курса». Разработчиком же ежегодно обновляются зада
ния, что не позволяет использовать готовые варианты выполненных на пре
дыдущем курсе работ.

Кроме того, накопленная, собранная студентами в «Банке данных» 
информация легко дополняется, совершенствуется, позволяет воспринимать 
целостно систему данных по курсу. Материалы используются как базовые 
данные для подготовки и проведения семинарских занятий, студенческих 
конференций. Они легко преобразуются с помощью технических средств, (в 
том числе, и мультимедийных) в наглядные средства обучения. Освободив
шееся время студенты могут успешно направить на научно- 
исследовательскую работу и практическую работу с супервизорами. Очень



важна такая организация самостоятельной работы для студентов заочного 
обучения. Они существенно активизируются на семинарских занятиях, так 
как в обязательном порядке предполагается защита авторских моделей и 
схем.

Если же заглянуть в ближайшее будущее, то именно специалистам по 
социальной работе придется участвовать в тех глубоких общественных пре
образованиях, которые сегодня переживает Россия. Государством поддержи
вается активность и самостоятельность молодежи. Приветствуется инициа
тивность специалистов, способных разрабатывать структурно- 
функциональные модели различных социальных систем [1].

Самостоятельная подготовка студентов чрезвычайно важна и в связи с 
тем, что социальная работа относится к таким видам деятельности, в кото
рых необходим высокий уровень социального интеллекта как средства по
знания социальной действительности и социальная компетентность как про
дукт этого познания. В целом самостоятельная работа -  это осмысленное 
обобщение, систематизация различных «блоков» информации, которая при
водит студента к пониманию и познанию «единого и целостного» мира со
циальной работы, имеет особое значение для развития профессиональной 
компетентности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
К РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНО ДЕЗОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ

Процессы, происходящие в современном обществе, влияют на состоя
ние детской и молодежной среды. Многие негативные последствия рефор


