
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

В современных условиях при подготовке специалистов по социальной 
работе формирование различного рода компетенций приобретает особую зна
чимость и во многом способствует определению критериев оценки качества 
образования в данной области. С одной стороны, существует насущная потреб
ность формирования профессиональной компетентности будущих специали
стов по социальной работе, позволяющей им эффективно работать с социально 
уязвимыми категориями граждан, с другой стороны, недостаточно разработаны 
научные основы формирования профессиональной компетентности специали
ста по социальной работе, содержание, формы и методы такой подготовки спе
циалиста в вузе.

В связи с этим в настоящее время классификация компетентностей под
вергается переосмыслению и предполагает учёт изменяющихся потребностей 
общества и возможностей работодателей. Происходящие в обществе социаль
ные перемены в немалой степени изменяют роль и место социальных работни
ков, которые традиционно выступают посредниками между индивидом, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации, и обществом в целом. Они соединя
ют в своей деятельности функции психолога, социального терапевта, адвоката, 
педагога. При этом, с одной стороны, многогранность профессии предполагает 
комплексную, системную подготовку, с другой стороны, требует дифференци
рованного подхода, при котором необходимо учитывать конкретную специали
зацию и современные условия реализации социальной работы. В связи с этим, 
поиск адекватных компетенций во многом позволит очертить профессиональ
ное поле подготовки специалистов по социальной работе.

При определении специфики и путей формирования профессиональных 
компетенций в области социальной работы необходимо помнить о том, что по
нятие компетентности является интегративным, так как охватывает не только 
когнитивные и операциональные составляющие, но и социальные, ценностные, 
мотивационные результаты обучения, которые формируются как в условиях 
образовательного учреждения, так и в социокультурной среде [2, с. 57].

Основываясь на позиции A.B. Хуторского, под «компетенцией» следует 
понимать совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной



деятельности по отношению к ним, а под «компетентностью» владение, обла
дание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности.

А.К. Маркова уточняет определение профессиональной компетентности 
как «психического состояния, позволяющего действовать самостоятельно и от
ветственно, обладание человеком способностью и умением выполнять опреде
ленные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда человека». По
нятие «компетентность» автор связывает с формированием личности и обрете
нием такого состояния, которое позволяет продуктивно действовать при вы
полнении трудовых функций и достигать ощутимых результатов.

Как видно из определения, основополагающим компонентом компетент
ности выступает операционно-деятельностный, выражающийся в умениях и 
способностях личности.

А. К. Маркова вкладывает особое содержание в различные виды профес
сиональной компетентности:

-специальная компетентность -  владение собственно профессиональной 
деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое 
дальнейшее профессиональное развитие;

-социальная компетентность -  владение совместной (групповой коопера
тивной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также приняты
ми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная от
ветственность за результаты своего профессионального труда;

-личностная компетентность -  владение приемами личностного самовы
ражения и саморазвития средствами противостояния профессиональным де
формациям личности;

-индивидуальная компетентность -  владение приемами самореализации 
и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессио
нальному росту, готовность к индивидуальному самосохранению, неподвер
женность профессиональному старению, умение рационально организовать 
свой труд без перегрузок времени и сил, осуществлять труд ненапряженно, без 
усталости и даже с освежающим эффектом [1, с. 34].

По мнению Б.С. Гершунского, категория «профессиональная компетент
ность» определяется главным образом уровнем собственного профессиональ
ного образования, опытом и индивидуальным стремлением к непрерывному 
самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным от
ношением к делу, как результативный показатель сформированности профес
сиональных знаний, навыков владения предметом и умения их реализации в 
деятельности.

Большинством исследователей профессиональная компетентность рас



сматривается в двух планах: как цель образования, профессиональной подго
товки и как промежуточный результат, характеризующий состояние специали
ста, осуществляющего свою профессиональную деятельность. Следовательно, 
она представляет собой сплав образованности и опыта.

Таким образом, профессиональную компетентность специалиста по соци
альной работе можно определить как интегративное личностно-деятельностное 
новообразование, которое представляет собой сбалансированное сочетание 
знаний, умений и сформированной профессиональной позиции, позволяющее 
самостоятельно и качественно выполнять задачи профессиональной деятельно
сти.

К предпосылкам формирования профессиональной компетентности у бу
дущего специалиста по социальной работе можно отнести социально
психологические способности и характеристики человека, его ценности, убеж
дения, установки на деятельность в сфере социальной работы, мотивы овладе
ния специальностью «социальная работа», разнообразный опыт участия в соци
альной жизни [3].

В связи с тем, что социальная работа аккумулирует в себе информацию 
из различных отраслей знания и связана с личностью в целом -  с ее биологиче
скими, психологическими, социальными и духовными параметрами, человек, 
избирающий эту профессию, должен иметь определенный набор компетентно
стей, обладать глубокими знаниями в области наук о человеке: психологии, ме
дицины, педагогики, социологии, права. Владение теорией, методикой и техно
логией социальной работы и умение их применять в сочетании с личными ка
чествами и способностью к творчеству рассматриваются как готовность спе
циалиста к профессиональной деятельности. Все эти факторы определяют сущ
ность практической подготовки социального работника и задают качественный 
уровень образования в данной области.
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