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Аннотация. Социальная работа является сложным процессом, который требует глубоких знаний в области теории 
управления, экономики, психологии, социологии, педагогики, медицины, правоведения и т. д. Эффективность социаль-
ной работы зависит не только от уровня подготовки и опыта специалиста по социальной работе, но и от особенностей 
его личности. Рассмотрены основные требования, предъявляемые к социально-личностному и профессиональному 
портрету специалиста по социальной работе в современном обществе. Определены критерии профессиональной 
пригодности работников социальной сферы, что может быть полезным для анализа формирования профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста по социальной работе. Проведено исследование некоторых личностных 
качеств специалистов по социальной работе. Выявлено, что большинство респондентов стремятся к карьерному росту 
(планируют стать методистами по социальной работе или руководителями организаций, оказывающих социальные 
услуги) и считают необходимым постоянно совершенствоваться в профессиональной деятельности, независимо от 
того, есть ли перспектива карьерного роста.

Ключевые слова: специалист по социальной работе; личностные качества; карьерный рост; социальная сфера; 
профессиональная пригодность.
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Abstract. Social work is a complex process that requires deep knowledge in the field of management theory, economics, psy-
chology, sociology, pedagogy, medicine, law, etc. The effectiveness of social work depends not only on the level of training and 
experience of a social work specialist, but also on characteristics of his personality. The main requirements to the socio-personal 
and professional portrait of a social workers in modern society are considered. The criteria of professional suitability of social 
work specialists are determined, which can be useful for analysing the formation of the professional competence of a future soci- 
al workers. The research of some personal qualities of social work specialists has been carried out. It was found that the majority of 
respondents strive for career growth (they plan to become social work methodologists or heads of one of organisations providing  
social services) and consider it is necessary to constantly improve in professional activity, regardless of whether there is a pros-
pect of career growth.
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Введение

1Бабосов Е. М., Вайнилович Э. Т., Бабосова Е. С. Управление персоналом : учеб. пособие для студентов вузов по спец. 
«менеджмент». Минск : ТетраСистемс, 2012. С. 66.

2Там же. С. 67.

Сегодня большое внимание уделяется изучению 
личностных качеств специалистов различных про-
фессий. Немаловажным остается и вопрос влияния 
данных особенностей на карьерный рост человека. 
Цель настоящего исследования заключается в ана-
лизе личностных качеств специалистов по социаль-
ной работе, способствующих или препятствующих 
их карьерному росту. Актуальность статьи обуслов-
лена интересом современной науки к теме лично-
сти, а также различиями в теориях личности в оте-
чественной и зарубежной психологии. 

В ходе изучения научной литературы было выяс-
нено, что теория личности состоит из гипотез фор-
мирования личности. Современные теории личности 
можно условно разделить на два основных класса: 
1) теории личности, в которых личность рассматри-
вается как индивидуальность (А. Маслоу, Э. Эриксон, 
Дж. Келли); 2) теории личности, в которых изучаются 
классы людей (К. Юнг, Г. Айзенк, Г. Олпорт). 

Профессиональная деятельность органически 
вплетена в жизнеустройство личности. Анализ жиз-
ненного пути человека позволяет выделить этапы 
его профессиональной карьеры с учетом восходя-
щей и нисходящей фаз развития, влияния соци ально-
экономических и личностных факторов [1, с. 18]. 
Карь ера формируется «в пространстве процессов 
самоопределения, самоорганизации и персонализа-
ции, а также обусловливается развитием самореф-
лексии» [2, с. 153]. На протяжении долгих лет она вы-
ступает средством развития человека и инициирует 
количественные и качественные (как позитивные, 
так и негативные) преобразования личностных ха-
рактеристик. 

В современном мире динамичная карьера счита-
ется осязаемым результатом успешной профессио-
нальной деятельности. Принято различать карьер-
ный рост как процесс, в котором ведущую позицию 
занимает сам субъект, и как процесс, в котором более 
активную роль играет человек, продвигающий дру-
гого человека по карьерной лестнице. В первом случае 
можно говорить о внутренней мотивации личности, 
во втором случае – о практике стимулирования чело-
века или управления его деятельностью1. При клас-
сификации сотрудников с точки зрения их карьер-
ной перспективности полезно использовать такие 

критерии, как потенциал продвижения и уровень те-
кущей профессиональной компетенции2. Карьерный 
потенциал подразумевает скрытые или ярко выра-
женные резервные способности личности, необхо-
димые для построения успешной карьеры.

Становление карьеры происходит под влияни-
ем факторов, которые определяют способы, методы 
и скорость до стижения результата. Важными усло-
виями этого процесса являются осознание челове-
ком цели своей профессиональной деятельности, 
планирование карьеры и желание реализовать лич-
ностный потенциал. Востребованные сотрудники 
имеют средний или высокий уровень притязаний, 
у них преобладают профессионально значимые мо-
тивы, которые находятся в балансе с когнитивным 
и социально-нравственным компонентами мотива-
ции. Такие работники являются дисциплинирован-
ными и всегда придержи ваются стандартов профес-
сиональной этики [3, с. 26]. 

Что касается специалистов по социальной работе, 
то можно назвать такие личностные качества, способ-
ствующие их карьерному росту, как аккуратность, чи-
стоплотность, вежливость, эмпатия, высокий соци-
альный интеллект, открытость, коммуникабельность, 
терпение, стрессоустойчивость [4, с. 32–43]. Кроме 
того, работники данной сферы должны обладать 
умением поддержать любого человека в сложной си-
туации и быть готовыми всегда прийти на по мощь. 
Ряд исследователей (Л. Д. Дёмина, Е. И. Холосто-
ва) выделяют следующие группы качеств социаль-
ного работника: психологические характеристи-
ки, которые являются частью способности к этому 
виду деятельности; психоаналитические качества, 
направленные на совершенствование социально-
го работника как профессионального специали-
ста; психолого-педагогические качества, ориен-
тированные на создание эффекта личного обаяния  
[5, с. 160]. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что  
для успешного карьерного роста специалисту по со-
циальной работе необходимо владеть соответствую-
щими его квалификации методиками, знать норма-
тивно-правовые особенности деятельности, понимать 
психологию клиентов и уметь организовать обще- 
ние с ними.

Материалы и методы исследования

Выборочную совокупность составили 100 соци-
альных работников территориальных центров со- 
циального обслуживания населения г. Минска в воз-
расте 25–40 лет. Они были разделены на две группы.  
В группу 1 вошли 63 специалиста, стремящихся к ка-

рьерному росту. Группу 2 составили 37 человек, для 
которых карьерный рост не важен.

Эмпирическое исследование выполнялось в два 
этапа. На первом этапе формулировались цель, зада-
чи, объект и предмет исследования, проводился тео-
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ретический анализ и обобщалась психолого-педаго-
гическая литература по проблеме, определились база 
исследования и группы испытуемых, осуще ствлялся 
подбор необходимого психодиагностического инстру-
ментария. Второй этап состоял из проведения иссле-
дования, обработки и интерпретации полученных 
данных, формулирования выводов. 

Перед началом проведения исследования осу-
ществлялось наблюдение за специалистами по со-
циальной работе в целях анализа их индивидуаль-
ных качеств и желания продвигаться по карьерной 
лестнице. Выяснено, что 63 респондента (63 %) стре-
мятся к карьерному росту (планируют стать мето-
дистами по социальной работе или руководителя-
ми организаций, оказывающих социальные услуги) 
и считают необходимым постоянно совершенство-
ваться в профессиональной деятельности, незави-
симо от того, есть ли перспектива карьерного роста.

Основными теоретическими методами исследо-
вания стали анализ и обобщение психолого-педа-
гогической литературы по изучаемой теме. В каче-
стве эмпирических методов использовались опрос 
и анкетирование. Методами обработки и интерпре-
тации данных выступили методы количественного 
и качественного анализа. Выявление различий меж-
ду группами специалистов происходило с помощью 
U-критерия Манна – Уитни. 

При исследовании использовались следующие ме-
тодики: тест межличностных отношений (interpersonal 
diagnosis of personality) Т. Лири в адаптации Л. Н. Соб-
чик, тест С. Райдаса, методика Б. Н. Смирнова, шка-
ла явной тревожности для детей (the children’s form of 
manifest anxiety scale) в адаптации А. М. Прихожан, ме-
тодика диагностики мотивационной структуры лич-
ности В. Э. Мильмана, методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В. Бойко.

Результаты и их обсуждение

Для исследования типов межличностных отноше-
ний у специалистов по социальной работе был ис-

пользован тест межличностных отношений Т. Лири. 
Полученные результаты отражены на рис. 1.

Определено, что у изучаемой выборки специали-
стов доминирует эгоистичный тип межличностных 
отношений. Он проявляется в наличии у человека 
таких черт, как уверенность в себе, независимость, 
деловитость, иногда эгоистичность и черствость. Та-
кие специалисты ориентированы на себя и склон-
ны к соперничеству. Кроме того, преобладающими 
являются подозрительный и авторитарный типы 
межличностных отношений. Специалисты с первым 
типом межличностных отношений скептичны, замк-
нуты и разочарованы в людях, для них характерны 
вербальное проявление негативизма в агрессивной 
форме и наличие трудностей в интерперсональных 
контактах из-за неуверенности в себе, подозритель-
ности и боязни плохого отношения. Респонденты со 
вторым типом межличностных отношений энер-
гичны, компетентны, они успешно решают рабочие 

вопросы, стремятся к доминированию и независи-
мости, берут на себя ответственность, любят давать 
советы и требуют уважения к себе.

Наименее распространенными среди специа-
листов по социальной работе выступают следую-
щие типы межличностных отношений: агрессивный 
тип (опрошенным свойственны упрямство, упорство 
и энергичность), подчиняемый тип (для респонден-
тов характерны скромность, робость, уступчивость, 
эмоциональная сдержанность, способность подчи-
няться, отсутствие собственного мнения и честность 
при выполнении обязанностей), зависимый тип (спе-
циалисты конформны, мягки, вежливы, доверчивы, 
склонны к восхищению окружающими, они ожида-
ют помощи и советов), дружелюбный тип (опрошен-
ные являются общительными, расположенными к со-
трудничеству, гибкими в конфликтных ситуациях  

Рис. 1. Типы межличностных отношений у специалистов по социальной работе, баллы
Fig. 1. Types of interpersonal relationships among social work specialists, points
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и сознательно конформными, следуют правилам хо-
рошего тона, проявляют теплоту и доброжелатель-
ность в отношениях, стремятся помочь, заслужить 
признание и любовь, чувствовать себя в центре вни-
мания) и альтруистический тип (респондентам свой-
ственны деликатность, доброта, сострадание, забот-
ливость, ответственность по отношению к людям, 
бескорыстность и отзывчивость, они умеют подбо-
дрить и успокоить окружающих).

Далее был вычислен индекс, необходимый для 
определения преобладающей оси – вертикальной (до- 
минирование – подчинение) или горизонтальной 
(дружелюбие – враждебность). Индекс ориентации 
был выделен без учета деления на группы. Так, по-
ложительный результат, полученный по показате-
лю «доминирование» (4,6 балла), свидетельствует 
о выраженном стремлении специалистов к лидер-

ству в общении. Отрицательный результат по по-
казателю «дружелюбие» (–2,5 балла) указывает на 
проявление агрессивно-конкурентной позиции, пре-
пятствующей сотрудничеству и успешному межлич-
ностному общению.

Полученное в результате выявления различий 
между специалистами по социальной работе с точ-
ки зрения показателя межличностных отношений 
эмпирическое значение Uэмп = 20,5 находится в зоне 
незначимости. Соответственно, можно сделать вы-
вод о том, что статистические различия по показа-
телю межличностных отношений между двумя груп-
пами респондентов отсутствуют. 

В целях оценки уровня уверенности в себе у спе-
циалистов по социальной работе был применен тест 
С. Райдаса. Полученные результаты представлены 
на рис. 2.

Установлено, что в группе 1 преобладают респон-
денты со средним уровнем уверенности в себе и не-
значительной неуверенностью в себе. Такие специа-
листы, ввиду сомнений в своей профессиональности, 
могут делать ошибочные выводы и принимать не-
удачные решения. В группе 2 превалируют специа-
листы с высоким и средним уровнями уверенности 
в себе. Они не сомневаются в своей квалификации 
и в том, что выполняют работу наилучшим образом, 
но вместе с тем часто ошибочно полагают, что зада-
чи, легкие для них, так же легки и для других людей.

Полученное в результате выявления различий 
между специалистами по социальной работе с точ-
ки зрения показателя уверенности в себе эмпириче-
ское значение Uэмп = 11,0 находится в зоне незначи-
мости. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что статистических различий по показателю уверен-
ности в себе у респондентов нет. 

Для исследования уровня эмоциональной возбу-
димости у специалистов по социальной работе была 
применена методика Б. Н. Смирнова. Полученные 
результаты представлены на рис. 3 и 4.

Определено, что в группе 1 преобладают специа-
листы с очень высоким уровнем пластичности (а имен-
но скорости возникновения и прекращения нервных 
процессов), высоким уровнем эмоциональной урав-

новешенности (респонденты сдержанны, терпеливы, 
немногословны и невозмутимы в ситуа ции стресса), 
средним уровнем активности и средним уровнем экс-
траверсии (опрошенные склонны к общению с близ-
кими и устойчивы в достижении цели, они избега-
ют шумных компаний и непостоян ных партнеров). 
В группе 2 доминируют специалисты с очень высо-
ким темпом реакций на происходящие в профессио- 
нальной деятельности ситуации, высоким уровнем 
пластичности и экстраверсии (респонденты прини-
мают нововведения достаточно спокойно и подходят 
к выполнению обязанностей творчески).

Полученное в результате выявления различий меж-
ду специалистами по социальной работе с точки зрения 
показателя эмоциональной возбудимости эмпириче-
ское значение Uэмп = 8,0 находится в зоне незначимо-
сти. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
статистические различия по показателю эмоциональ-
ной возбудимости между опрошенными, стремящи-
мися к профессиональному росту, и специалистами, 
для которых карьерный рост не важен, отсутствуют. 

В целях оценки уровня тревожности у специали-
стов по социальной работе была применена шка-
ла явной тревожности для детей, адаптированная 
А. М. Прихожан. Результаты исследования отраже-
ны на рис 5. 

Риc. 2. Уровень уверенности в себе у специалистов по социальной работе, %
Fig. 2. Level of self-confidence among social work specialists, %



79

Психологические исследования
Psychological Researches

Риc. 4. Уровень эмоциональной возбудимости у специалистов  
по социальной работе в группе 2, %

Fig. 4. Level of emotional excitability among  
social work specialists in group 2, %

Рис. 5. Уровень тревожности у специалистов  
по социальной работе, %

Fig. 5. Level of anxiety among  
social work specialists, %

Рис. 3. Уровень эмоциональной возбудимости у специалистов  
по социальной работе в группе 1, %

Fig. 3. Level of emotional excitability among  
social work specialists in group 1, %



80

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2024;3:75–82
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2024;3:75–82

Установлено, что большинство специалистов по со-
циальной работе, независимо от отношения к карь-
ерному продвижению, имеют несколько повышенную 
тревожность. Такой уровень тревожности дестабили-
зирует их психоэмоциональное состояние в опреде-
ленных ситуациях либо носит генерализированный 
характер. 

Мотивационная структура личности специалистов 
по социальной работе была изучена с помощью ме-
тодики диагностики мотивационной структуры лич-
ности В. Э. Мильмана. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1.

Проведенный статистический анализ показал, что 
существуют статистически значимые различия между 
специалистами по социальной работе с точки зрения 
мотивационной структуры личности. Респонденты из 
группы 1 имеют более высокие значения показате-
лей мотивационной структуры личности, чем респон-

денты из группы 2. Наибольшая разница между сред-
негрупповыми значениями наблюдается по шкалам 
«творческая активность» (5,2 балла), «жизнеобеспече-
ние» (4,8 балла) и «социальная полезность» (3,6 бал-
ла). Все это сказывается на стремлении специалистов 
к продвижению по карьерной лестнице. Оценка рабо-
чей направленности респондентов из группы 2 ука-
зывает на их значительный творческий потенциал.

Таким образом, можно дать качественную характе-
ристику личности специалистов по социальной работе. 
Люди данной професии являются целеустремленны-
ми, но вместе с тем не имеют личной ответственности 
за реа лизацию своих планов. Они живут сегодняш-
ним днем, однако в большей степени не удовлетво-
рены своей настоящей жизнью. Такие специалисты 
убеждены в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и осу-
ществлять их.

Та б л и ц а  1

Достоверные различия показателей мотивационной структуры личности специалистов  
по социальной работе по шкалам на основе U-критерия Манна – Уитни

Ta b l e  1

Significant differences of indicators of motivational structure of personality of social work specialists  
by scales on the basis of Mann – Whitney U-test

Шкала
Среднее значение, баллы U-критерий  

Манна – Уитни (Uэмп)
Уровень  

значимости (р)Группа 1 Группа 2

Жизнеобеспечение 9,0 4,2 101,5 ≤ 0,05

Комфорт 5,8 2,8 181,5 ≤ 0,05

Общая активность 6,2 5,2 618,0 ≤ 0,05

Общение 9,6 7,6 658,5 ≤ 0,05

Социальная полезность 9,6 6,0 40,0 ≤ 0,05

Социальный статус 7,4 5,0 559,0 ≤ 0,05

Творческая активность 8,2 3,0 55,0 ≤ 0,05
П р и м е ч а н и е. Uкрит = 912,0 при p ≤ 0,05.

Для выявления уровня эмпатии и уровня эмпати-
ческих способностей у специалистов по социальной 
работе была использована методика диагностики 
уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. По-
лученные результаты отражены на рис. 6 и 7. 

Проведенное исследование показало, что уровень 
эм патии у специалистов из группы 1 значительно  
вы ше, чем у специалистов из группы 2. Кроме того, 
у респондентов из группы 1 наиболее выражены по-
казатели следующих шкал: шкалы «интуитивный ка-
нал эмпатии», которая указывает на высокую спо-
собность специалистов понимать поведение людей 
в условиях нехватки объективной информации о них, 
опира ясь на опыт, интуицию и не используя стерео-
типы; шкалы «идентификация в эмпатии», отражаю-
щей высокораз витую способность респондентов по-
нимать людей путем постановки себя на их место, 
а также способность к подражанию, легкость, подвиж-
ность и гибкость эмоций. У специалистов из группы 2 
более выражены показатели шкалы «рациональный 
канал эмпатии», указывающей на их спонтанный ин-
терес к бытийности людей и способность непредвзя-
то выявлять их сущность, и шкалы «установки, спо-
собствующие или препятствующие эмпатии», которая 
отражает установки опрошенных, заключающиеся, 

Рис. 6. Уровень эмпатии у специалистов  
по социальной работе, %

Fig. 6. Level of empathy among  
social work specialists, %
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например, в избегании личных контактов, ограни-
чении проявления любопытства к другой личности 
ввиду неуместности, спокойном отношении к про-
блемам людей. Показатели шкалы «эмоциональный 
канал эмпатии», указывающей на эмоциональную от- 
зывчивость и способность опрошенных находиться 
на одной эмоциональной волне с окружающими – 

сопереживать, соучаствовать и понимать внутренний 
мир, в двух группах являются одинаковыми.

Для оценки достоверных различий между специа-
листами по социальной работе с точки зрения эм-
патических способностей применялся U-критерий 
Манна – Уитни. Результаты исследования представ-
лены в табл. 2.

Та б л и ц а  2

Достоверные различия показателей эмпатических способностей специалистов  
по социальной работе по шкалам на основе U-критерия Манна – Уитни

Ta b l e  2

Significant differences of indicators of empathic abilities of social work specialists  
by scales on the basis of Mann – Whitney U-test

Шкала
Среднее значение, баллы U-критерий  

Манна – Уитни (Uэмп)
Уровень  

значимости (р)Группа 1 Группа 2

Рациональный канал эмпатии 3,2 2,8 65,0 ≤ 0,05

Эмоциональный канал эмпатии 4,8 4,8 20,0 ≤ 0,05

Интуитивный канал эмпатии 5,0 4,8 10,0 ≤ 0,05
Установки, способствующие или  
препятствующие эмпатии 3,4 3,4 140,0 ≤ 0,05

Проникающая способность в эмпатии 4,8 3,8 66,0 ≤ 0,05

Идентификация в эмпатии 4,8 4,6 22,0 ≤ 0,05
П р и м е ч а н и е. Uкрит = 338,0 при p ≤ 0,05; Uкрит = 292,0 при p ≤ 0,01.

Проведенный анализ указывает на то, что уро-
вень эмпатии выше у специалистов из группы 1. 
Кроме того, выявлено, что показатели шкал «интуи-
тивный канал эмпатии», «проникающая способность 
в эмпатии» и «идентификация в эмпатии» более вы-

ражены в группе 1, а показатели шкал «рациональ-
ный канал эмпатии» и «установки, способствующие 
или препятствующие эмпатии» – в группе 2. Показа-
тели шкалы «эмоциональный канал эмпатии» в ис-
следуемых группах не отличаются.

Заключение

Личностные качества играют важную роль в до-
стижении успеха социальными работниками. К ка-
чествам, способствующим карьерному росту специа- 

листов, относятся эмоциональная отзывчивость, 
терпеливость, немногословность, воздержанность от 
гнева, невозмутимость в ситуации стресса, эмпатия,  

Рис. 7. Уровень эмпатических способностей у специалистов по социальной работе, баллы
Fig. 7. Level of empathic abilities among social work specialists, points
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умение слушать и понимать других, а также способ-
ность эффективно коммуницировать и устанавливать 
доверительные отношения с клиентами. Препят-
ствующими карьерному росту качествами являют-
ся эгоистичность, ориентация на себя, склонность 
к соперничеству, подозрительность, ревность, тре-
вожность, обидчивость, злопамятность и неуверен-
ность в себе.

Результаты проведенного исследования указыва-
ют на то, что у специалистов, стремящихся к карьер-
ному росту, достаточно высок уровень профессио-
нального самосознания. Такие работники являются 
самоуверенными, компетентными в своей сфере дея- 
тельности, имеют профессиональный мотиваци-
онный профиль (для них ценны такие мотивы, как 
общая активность, творческая активность и обще-
ственная полезность), обладают способностью к са-
моуправлению (с преимущественным выражени-
ем показателей шкал «целеполагание» и «критерии 
оценки качества»), высокой степенью принятия со-

циальных норм и высоким уровнем субъективного  
контроля и коррекции, адекватно оценивают себя 
и свои профессионально важные качества. Также 
они готовы к постоянному обучению и развитию 
профессиональных навыков, чтобы быть на высоте 
в изменчивой и сложной сфере социальной работы.

Кроме того, специалисты, заинтересованные в ка-
рьерном росте, имеют высокий уровень эмоциональ-
ного интеллекта, который состоит в эффективном 
управлении эмоциями и выборе верной реакции на 
эмоциональное состояние клиентов. Они способны 
сопереживать, соучаствовать, прогнозировать пове-
дение людей в условиях нехватки информации, опи-
раясь на опыт и интуицию, а также понимать других 
путем постановки себя на их место. 

Специалисты по социальной работе, для которых 
карьерный рост не важен, обладают установками, 
способствующими или препятствующими эмпатии, 
а также спонтанным интересом к людям, позволяю-
щим непредвзято выявлять их сущность.
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