
личность только в соотношении с ситуацией, в соотношении с другими 
людьми.

Таким образом, психологическая культура является не только ре
зультатом терпеливого воспитания и самовоспитания человека, но и пло
дом его творческого психодуховного самообразования, итогом многолет
ней работы над собой с использованием индивидуально подбираемых пси
хотехнологий.

На формирование профессиональной культуры будущего специали
ста влияют как особенности самой профессии, так и иные факторы. Среди 
них можно выделить объективные и субъективные, более и менее значи
мые, личностные и социальные. Объективное воздействие оказывают об
щемировые тенденции в образовании, социально-философские проблемы 
культуры, состояние системы образования и качество образовательных ус
луг, культура образовательного учреждения, престижность профессии в 
обществе.

Основина Т. Ю . 
г. Н. Тагил, Нижнетагильская 

государственная социально
педагогическая академия 

Н аправления соверш енствования 
государственного образовательного стан д ар та  

вы сш его  проф ессионального образования 
в области социальной работы

Анализируя историю развития социальной работы, начиная с первых 
проявлений милосердия на этапе зарождения человеческих цивилизаций 
до высоко профессиональных форм социального обслуживания в совре
менный период, можно сказать, что конец 20 века - это время зарождения 
новой науки - теории социальной работы. Этому способствовало развитие 
в России системы социального обслуживания всех категорий населения и 
создание системы высшего профессионального образования по специаль
ности «социальная работа». Специальность «социальная работа» была от
крыта приказом Государственного комитета СССР по народному образо
ванию 07.08.1991 года в целях подготовки специалистов для социальной



службы, способных осуществлять психолого-педагогическую, правовую, 
экономическую и медицинскую помощь детям младшего возраста, подро
сткам, молодёжи и взрослому населению в социально-культурной, семей
но-бытовой и трудовой сфере.

Сейчас у высших учебных заведений уже есть опыт работы по двум 
государственным образовательным стандартам в области социальной ра
боты 1992 и 2000 годов. В новых стандартах закреплены основные поло
жительные моменты, разработанные стандартами первого поколения, на
пример, идея трёхуровневой подготовки с практической, подготовкой бу
дущих специалистов по социальной работе, требования к содержанию об
щепрофессиональных и специальных дисциплин, требования к кадровому, 
учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебно
го процесса.

В стандартах второго поколения в области социальной работы впер
вые документально была закреплена подготовка не только бакалавров и 
дипломированных специалистов, но и магистров социальной работы. Со
держание каждого из этих видов подготовки построено по принципу до
полнительности, что позволяет студентам в зависимости от потребности 
переходить от одного к другому виду высшего образования.

В стандартах нового поколения конкретизированы характеристики 
всех трёх ступеней образования. Уровень подготовки бакалавра характери
зуется следующими действиями: «выявляет», «участвует», «содействует» в 
организации исследовательско-прикладной, организационно
административной и практической деятельности в социальных организа
циях, то действия специалиста направлены непосредственно вести «про
фессиональную практическую работу», оказывать социальную помощь и 
услуги, организовывать и координировать социальную работу, проводить 
исследовательско-аналитическую деятельность. Уровень магистра предпо
лагает ведение научно-исследовательской деятельности по проблемам со
циальной работы, то есть он должен уметь «содержательно и методически 
грамотно организовывать процесс профессионального обучения и воспи
тания будущих специалистов социальной работы»(3). Эти характеристики 
трёх ступеней подготовки очерчивают круг профессиональных действий, 
соответственно конкретизируют перечень дисциплин, необходимых для 
изучения. Кроме имевшихся в первом поколении стандарта общих и спе
циальных дисциплин, вводятся дополнительно дисциплины, рассчитанные



на то, чтобы студенты могли овладеть знаниями о человеке, о его возрас
тных особенностях, познакомиться непосредственно с работой в социаль
ной сфере. В числе таких дисциплин можно привести следующие: «Антро
пология», «Гендерология», «Геронтология», «Основы социальной медици
ны», «Профессионально-этические основы социальной работы», «Органи
зация, управление и администрирование социальной работой», «Экономи
ческие основа социальной работы», «Правовое обеспечение социальной 
работы», «Конфликтология в социальной работе», «Прогнозирование, про
ектирование и моделирование в социальной работе». В блок стандарта по 
подготовке бакалавра внесены такие дисциплины, как «Пенсионное обес
печение», «Социальная реабилитация», «Социальное страхование». В блок 
специалиста внесены «Проблемы социальной работы с молодёжью», «Со
циальная педагогика», «Содержание и методика психосоциальной работы 
в системе социальной работы», «Опыт организационно-административной 
работы в системе социальных служб, учреждений и организаций».

Для того чтобы теоретические знания имели практическое подкреп
ление в новые стандарты внесены изменения в сроках прохождения прак
тики. У бакалавров планируется 16 недель работы в учреждениях социаль
ной сферы, у специалистов 24 недели практики отводится для работы на 
объектах своей профессиональной деятельности. Плюс 6 недель практики 
по специализации, в рамках изучения дисциплин, связанных с работой с 
разными категориями населения.

Содержание всех учебных дисциплин, а особенно дисциплин спе
циализации должно носить более практический, прикладной характер. Это 
позволит студентам более овладеть определёнными видами практической 
подготовки, которые они смогут закрепить на практике и применить в сво
ей профессиональной деятельности. Практика в учреждениях социальной 
сферы должна стать продолжением лекционных занятий, так как на прак
тике студент приобретает новые знания, умения и навыки, которые нельзя 
получить на аудиторных занятиях.

В государственных стандартах закреплены следующие виды практи
ки: ознакомительная, учебная, производственная и преддипломная.

Преддипломная практика так же позволяет студенту выполнить вы
пускную квалификационную работу в соответствии с требованиями новых 
стандартов. Согласно требованиям стандарта по специальности социальная 
работа, выпускная квалификационная работа специалиста по социальной



работе представляет собой законченную разработку, в которой анализиру
ются актуальные проблемы в области социальной работы, и раскрываются 
содержание и технологии разрешения этих проблем не только с теоретиче
ской точки зрения, но и с практической, для дальнейшего возможного их 
использования в социальной работе учреждений на местном или регио
нальном уровне.

Социальная работа в новом стандарте понимается как вид социаль
ной деятельности по поводу социализации и ресоциализации человека. По
этому при разработке оценочных средств для аттестации выпускников не
обходимо учитывать особенности профессии социального работника, та
кие как: интегративно-комплексный характер знаний, умений, навыков и 
личностно-деятельностные методы, способы, средства и цели реализации. 
Совершенствование модели выпускника по специальности «социальная 
работа» должно опираться на повышение качества образования. Исходя из 
требований Государственного образовательного стандарта высшего про
фессионального образования в области социальной работы второго поко
ления качество образования в вузе складывается из следующих состав
ляющих: качество отбора абитуриентов в вуз; качество профессорско- 
преподавательского состава; качество научно-методического обеспечения, 
то есть программ, учебно-методических материалов; качество научного 
обеспечения содержания образования; качество организации образова
тельного процесса; качество практической подготовки студентов к работе 
после окончания вуза; качество текущего, семестрового и итогового кон
троля и аттестации подготовки студентов; качество духовно
нравственного, социокультурного и физического развития и воспитания; 
качество материально-технического обеспечения.

Каждое из перечисленных положений выступает в качестве предпо- 
сылочных компонентов, поскольку главным компонентом является качест
во отношения самих студентов к учёбе, к будущей профессии. Студент 
должен быть главной фигурой, ответственной за свои результаты в учёбе и 
собственном развитии. Преподаватели могут лишь создать материальные, 
социальные, культурные и другие условия, в которых будущий специалист 
социальной работы должен сознательно саморазвиваться как человек и как 
профессионал. Важной частью управления этой работой может стать по
вышение мотивации у студентов к профессиональному самоопределению, 
к высокому уровню успеваемости и социальному развитию. Одной из со



ставляющих процесса мотивации может стать возможность достойного 
применения полученных знаний. В новых стандартах зафиксировано более 
широкое понимание сфер профессиональной деятельности: это государст
венные и негосударственные социальные службы, учреждения системы 
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, армии, пра
воохранительных органов и т. п.

В рассматриваемых стандартах появилось много положительных 
моментов, но есть и возможности для совершенствования, поэтому вузы 
могут проявлять творческий подход к процессу обучения с учетом собст
венного опыта и региональных особенностей.

Пиіцулин В.Г. Недельно Е.Г.
г. Троицк, филиал 

Челябинского государственного 
университета

П ринципы доопределения содерж ания 
инвариантной части  учебного плана 

при организации личностно ориентированного 
университетского  образования

Содержательный компонент базисной части плана построен на ос
нове Государственных стандартов по данному предмету, однако, кроме 
обязательной информации он включает и те знания, которые преподава
тель считает необходимым дать сверх стандартного уровня. Именно под
бор содержания курса в «дополнительной» его части, как показали резуль
таты нашего исследования, вызывает у большинства молодых преподава
телей особые трудности. Поэтому мы разработали ряд рекомендаций, по
зволяющих структурировать и систематизировать данную работу и выде
лили те принципы отбора материала, опора на которые приводит к разра
ботке наиболее эффективных курсов:

• профессиональной направленности, ориентации на самообразова
ние, самореализацию;

• необходимости формирования мировоззренческих ценностей;
• гуманитаризации курса: придание личностного смысла презен

туемому материалу, опоры на субъектный опыт учащегося и др.;


