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Анастасия Сельчёнок 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК РЕСУРС КУЛЬТУРНОЙ 
ЛЕГИТИМАЦИИ ПРОФЕССИИ

Социальная работа в современной России проходит очередной этап 
интенсивной профессионализации. Одним из механизмов государствен-
ного регулирования этого процесса является разработка и внедрение про-
фессионального стандарта специалиста по социальной работе. Стандарти-
зация профессий социальной сферы обосновывается в официальном дис-
курсе необходимостью повышения результативности профессионалов, раз- 
вития конкурентоспособности экономики, повышения востребованности 
и эффективности профессионального образования (см. Романов, Ярская-
Смирнова 2013: 43). В настоящее время работники социальной сферы в Рос-
сии подлежат сертификации в соответствии с внедренными профессио-
нальными стандартами, в которых представлена система компетенций, 
включающих как чисто инструментальные, технические, так и проект-
ные, аналитические знания и умения.

Особенности социокультурной профессионализации социальной рабо-
ты в России по сравнению с западными странами состоят в том, что процессы 
институциализации профессиональной подготовки и структур занятости 
шли параллельно, при этом сохранялся разрыв между образованием и прак-
тикой. Именно в этих условиях, с одной стороны, формировались ресурсы, 
а с другой – препятствия для профессионализации социальной работы.

Понятие профессионализации нами трактуется в рамках неовебериан-
ского подхода как проект повышения статуса конкретного рода занятий (Lar- 
son 1977), причем проект этот планируется и реализуется не только предста-
вителями специализированной деятельности. Успех в этом продвижении 
профессионалы получают во многом благодаря той символической работе, 
которая нужна для оправдания легитимности их притязаний на высокий ста-
тус и соответствующие ему привилегии (Abbott 1993). Большую роль в заво-
евании полномочий, монополии на экспертизу в той или иной сфере деятель-
ности, в повышении престижа играют бизнес-элиты, а во многих европей-
ских странах (и в России) – и государство. Социокультурный, экономический 
и властный ресурсы профессионализации в неовеберианском подходе тесно 
переплетены между собой. Так, престиж профессий связывают с уровнем 
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необходимого образования и доходом, влиятельностью профессионалов, их 
возможностями самореализации, степенью автономии (Вишневский 2011; Под-
стрешная и др. 2014). И если в классических объяснениях профессии по опре-
делению ассоциировались с общественным благом, высокой автономией 
и доверием граждан (Wilensky 1964), то в современных исследованиях рас-
познаются многочисленные противоречия и вызовы, сопровождающие про-
цессы профессионализации в различных социокультурных контекстах.

Среди социокультурных ресурсов профессионализации выделяется 
когнитивный. По Э. Эбботту, это абстрактные знания и их способность 
быть связанными с практической деятельностью. Ученый выдвинул этот 
тезис в отношении врачебной профессии, поскольку биомедицинская па-
радигма уверенно продвинула легитимирующие ресурсы и обеспечила 
медикам власть интеллектуальной юрисдикции (Abbott 1988; см. также 
Carlhed 2013).

Модель профессионализма в социальной работе в России сформирована 
в бюджетном секторе и в результате этого регулируется не самими специа-
листами, а руководством учреждения и вышестоящими инстанциями, кото-
рые становятся ключевым ресурсом формирования коллективной идентич-
ности (см. Романов, Ярская-Смирнова 2014). Мы можем рассматривать про-
фессиональный стандарт как ресурс культурной легитимности специали- 
зированной деятельности, поскольку в нем выражена идеальная модель свя-
зи абстрактных знаний с практикой. Нас интересует, насколько эти идеалы 
соответствуют квалификации тех специалистов, которые сегодня заняты 
в муниципальных социальных сервисах? Какие компетенции специалисты 
считают необходимыми в повседневной практике социального обслужива-
ния? Содержатся ли в их описаниях повседневных практик коды умений 
и навыков, отраженных в профессиональном стандарте?

Мы постараемся ответить на эти вопросы в этом кратком обзоре ре-
зультатов сравнительного анализа дескрипторов компетенций профессио-
нального стандарта и высказываний информантов в качественных интер-
вью. Анализ был направлен на выявление соответствий и разрывов между 
официально принятой концепцией профессии и представлениями практи-
ков о востребованных умениях и навыках. В профессиональном стандарте 
специалиста по социальной работе, утвержденном приказом Минтруда РФ 
(Приказ… 2013), представлен список умений и знаний, необходимых про-
фессионалу. Среди профессиональных знаний, которыми должен обла-
дать специалист по социальной работе, в профессиональном стандарте 
и интервью были отмечены: знание нормативных правовых актов, нацио-
нальных стандартов в сфере социального обслуживания, социокультур-
ных, социально-психологических, психолого-педагогических основ меж-
личностного взаимодействия, особенностей психологии личности, знание 
ведения документооборота и особенностей социальной работы с разными 
группами населения.



166
Журнал исследований социальной политики 13 (1)

Тем не менее в интервью со специалистами по социальной работе 
не прозвучали некоторые компетенции, по мнению создателей профес-
сионального стандарта необходимые в реализации трудовых функций. 
Данные коды нами были разделены на две группы: явные, которые спе-
циалисты могут интуитивно постигать опытным путем, и неявные, зна-
ние которых требует специального профессионального обучения.

К явным мы отнесли знание основных направлений политики социаль-
ной защиты населения, целей и задач учреждений социального обслужива-
ния, типов и характеристик граждан – получателей услуг, требований к кон-
фиденциальности, хранению и обработке информации, национальных и ре-
гиональных особенностей быта и семейного воспитания, народных тради- 
ций, типологии проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и основ самоорганизации и самообразования специалистов по соци-
альной работе. К неявным относится ряд аналитических компетенций, ко-
торые представлены знанием методов диагностики трудной жизненной си-
туации и основ комплексных подходов к оценке потребностей граждан в пре- 
доставлении социальных услуг и мер социальной поддержки.

Рассмотрим умения, представленные в стандарте и в самоописаниях 
информантов. Совпадение зафиксировано в следующих позициях: 1) обеспе-
чивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации; 2) проявлять чуткость, вежливость, внимание, вы-
держку, предусмотрительность, терпение к гражданам и учитывать их физи-
ческое и психологическое состояние; 3) работать с документами, составлять 
отчеты по итогам деятельности; 4) повышать свою профессиональную ква-
лификацию в области реализации трудовой функции. В стандарте гораздо 
больше необходимых умений, которые не встречаются в интервью, а имен-
но: 5) проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их 
трудной жизненной ситуации; 6) осуществлять социальное консультирова-
ние; 7) анализировать устные и письменные обращения граждан в организа-
цию социальной защиты населения; 8) фиксировать полученную от гражда-
нина информацию; 9) хранить и обрабатывать персональные данные; 10) обе-
спечивать проверку поступившей от гражданина информации; 11) уста- 
навливать контакты с социальным окружением гражданина; 12) вносить по-
лученную информацию в базы данных в соответствии с требованиями про-
граммного обеспечения; 13) обобщать и систематизировать информацию, 
касающуюся трудной жизненной ситуации и методов ее преодоления; 14) ис-
пользовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации, навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией, в том числе в глобальных сетях.

Как видим, информанты умолчали о некоторых исследовательских 
(социальное консультирование, индивидуальный опрос граждан с целью 
выявления их трудной жизненной ситуации), коммуникативных (установ-
ление контактов с социальным окружением гражданина) и аналитических 
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умениях (фиксировать, систематизировать и вносить в базу данных ин-
формацию, полученную от гражданина, анализ устных и письменных об-
ращений граждан), которые могут быть приняты как должное либо отсут-
ствовать в профессиональном самоопределении информантов.

Судя по полевым данным, специалистами востребованы преимуще-
ственно инструментальные компетенции, приобретаемые чаще всего по не-
формальным каналам, на практике, от коллег и руководства, реже в инсти-
тутах формального образования. Образование распознается как ресурс 
экспертизы и статуса, и специалисты задействуют разнообразные каналы 
повышения квалификации, более доступные столичным информантам. 
Совершенствование знаний постоянно меняющейся нормативно-право-
вой базы как возможность совладать с растущей неопределенностью и пре- 
дупредить риски потери работы – устойчивый код в разговоре о целях по-
вышения квалификации. Однако в интервью наши информанты неодно-
кратно говорили не только о востребованности, но и о сложностях повы-
шения квалификации. В условиях недостаточного финансирования соци-
альной сферы работники прибегают к различным способам самообразова- 
ния, софинансируют повышение квалификации за свой счет, но такие при-
меры немногочисленны.

В результате сравнения дескрипторов компетенций, указанных в про-
фессиональном стандарте специалиста по социальной работе, с высказыва-
ниями информантов в качественных интервью, оказалось, что в интервью 
в ответ на вопрос «Какие знания и навыки необходимы в вашей работе?» 
прозвучало менее половины умений и навыков, отраженных в профессио-
нальном стандарте. Аналитические и проектные компетенции являются 
зоной дефицита в профессиональном самоопределении информантов. Наи-
более востребованными компетенциями, отмеченными в интервью и про-
фессиональном стандарте, являются нормативно-правовые акты в сфере 
социальной защиты населения, содержание документов, необходимых для 
предоставления услуг, современные требования к отчетности, социокуль-
турные, социально-психологические, психолого-педагогические основы меж-
личностного взаимодействия, особенности работы с разными группами на-
селения (Приказ… 2013). Некоторые компетенции отмечались информан-
тами, но не нашли отражения в профессиональном стандарте, в частности: 
1) уметь проводить культурно-массовые мероприятия; 2) умение прово-
дить самореабилитацию, предотвращать эмоциональное выгорание; 3) 
ораторское мастерство, умение правильно выражать свои мысли; 4) навыки 
работы с программами верстки и дизайна, чтобы делать информационные 
брошюры и афиши мероприятий; 5) навыки работы с трудными клиентами, 
особенно с семьями группы риска.

Что касается необходимости работы с информационным обеспечени-
ем, в стандарте указаны «навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, в том числе в глобальных сетях», а информанты 
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конкретизируют такие потребности. Отметим, что последний пункт ком-
петенции разработчиками стандарта был делегирован новой профессии – 
специалисту по работе с семьей, поскольку в стандарте специалиста по со-
циальной работе понятие «семья» упоминается лишь раз в контексте уме-
ния «составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения 
комплексной оценки процесса и результатов реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 
поддержки». Так действует механизм «профессионализации сверху», вы-
ражающийся в формировании новой специализации, а фактически новой 
профессии социальной сферы.

В неовеберианском подходе к условиям повышения статуса профес-
сионалов могут быть отнесены: возможности создания уникальной обла-
сти знаний, монополии на экспертизу, консолидации группы, способы 
формирования позитивного публичного образа профессиональной груп-
пы, условия социального закрытия и автономии, а также возможности 
контролировать процессы профессионализации социальной работы. Со-
циокультурный ресурс профессионализации включает условия формиро-
вания групповой идентичности, ценности и стратегии повышения прести-
жа, в том числе признание роли квалификации. Научные и образователь-
ные ресурсы профессионализации социальной работы аккумулируются 
в сфере подготовки квалифицированных кадров. Однако ввиду того что 
запросы выпускников вузовских программ по социальной работе не соот-
ветствуют реальным условиям труда, уровню вознаграждения, возмож-
ностям карьерного роста и другим перспективам, ожидающим их при 
устройстве на работу по специальности, такие ресурсы профессионализа-
ции социальной работы в России остаются пока во многом невостребован-
ными. Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе 
выступает средством государственного контроля и регулирования, пред-
ставляя собой ресурс «профессионализации сверху». Вместе с тем сло-
жившаяся система профессионального отбора и социализации специали-
стов по социальной работе продуцирует образ компетентностной базы, 
далеко не полностью совместимый с официально принятой концепцией. 
В свою очередь, потребности в компетенциях, диктуемые практикой, уч-
тены в стандарте не полностью. Сертификация специалистов по данному 
стандарту в отсутствие конкурентных механизмов на рынке труда ставит 
серьезные вопросы о культурной легитимности профессии.
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